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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования, 

типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом 

развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы 

языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития.При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс  

Детского сада № 57 обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-

педагогической помощи дошкольникам с ТНР. С учетом специфики дошкольного образования как 

фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 57» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа обладает модульной структурой. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых 

создается адаптированная основная общеобразовательная программа для детей дошкольного 

возраста с ТНР. Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия 

со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 
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АООП для детей с ТНР включает: 

- планируемые результаты и целевые ориентиры для детей групп старшего дошкольного возрасте с 

учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

- содержательный раздел с направлениями коррекционно-развивающей работы, способствующей 

квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом; 

- содержание программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, 

методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для 

использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие 

проявления в общей структуре дефекта; 

- пункты организационного раздела с учетом изменений, необходимых для эффективной работы с 

детьми с ТНР в части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, 

оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников. АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи 

опирается на использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. 
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Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

 - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые 

условия реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Детского сада № 57. Система 

оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

условий внутри образовательного процесса 
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013  

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

  Федеральный закон №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся». Вступил в силу 01.09.2020г. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие с 01.01.2021г. 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 (ред. от 06.04 2021г) «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 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». 

 Устав Детского сада № 57 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. «Программы  логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей», Т.Б.Филичева,  Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина, 

2010г; «Программы логопедической работы по преодолению  фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина;  «Образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет» С-

Пб: Детство-Пресс, 2016г; инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2019.; 

Также в коррекционно-образовательном процессе используются современные технологии и 

методики ведущих логопедов: Т.А.Ткаченко, С.Е.Большаковой, Т.Н.Новиковой-Иванцовой, Н.Н 

Созоновой, Е.В.Куциной, О.С.Гомзяк, Е.В.Косиновой. Рабочая Программа реализуется в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 3-7 лет. Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57». 

1.1.1. Цели и задачи реализации РП 

Рабочая программа учителя - логопеда является структурной единицей основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее Программа). Реализация Рабочей программы 



8 
 

предусматривает решение ведущих целей и задач, отраженных в общей направленности Программы, 

и конкретных задач коррекции нарушений речи детей. 

Общая направленность Программы: 

- создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной 

социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту 

видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей; 

- решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Основой РП является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. 

1.1.2 Цели, задачи, направления коррекционного обучения и воспитания детей ТНР 

Цель коррекционного обучения, воспитания и развития: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей дошкольного 

возраста с ТНР, осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия, предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. Обучение детей в 

соответствии с предлагаемой системой обеспечивает овладение фонетической системой языка, 
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подготовку к овладению грамотой общепринятым аналитико-синтетическим методом и усвоение 

некоторых элементов грамоты. 

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической деятельности 

детей - обучение детей органически связано с воспитанием у них внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими качествами, которые должны быть усвоены детьми на данном 

возрастном этапе. Достижение целей обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, а также созданием единого речевого режима в 

дошкольном учреждении. Основные задачи, решаемые при коррекции и компенсации речевых 

нарушений:  

−коррекция нарушений устной речи детей; 

−формирование правильного звукопроизношения; 

−усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

−своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

−осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников с 

особыми образовательными потребностями в среду нормально развивающихся сверстников путем 

создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

−обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, оказание им психологической 

поддержки. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию РП для детей с ТНР 

Рабочая программа разработана в соответствии с культурно-историческим, индивидуально-

личностным, культурологическим, деятельностным, системным подходами в воспитании, обучении 

и развитии детей дошкольного возраста. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. 

Выготский) определяет ряд принципиальных положений РП (необходимость учёта интересов и 

потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка) В 

трудах Л.С. Выготского доказано, что социальная ситуация воспитания формирует или задерживает 

процесс расширения зоны ближайшего развития, в которой реализуются потенциальные 

возможности ребенка. Учет соотношения первичных нарушений и вторичных отклонений, а также 

признание неравномерности детского развития служат основой для понимания механизмов 

компенсации и построения на их базе системы коррекционного обучения и воспитания. 

Индивидуально - личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому 

ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. В андрагогической 

образовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, 

освоение им общечеловеческих культурных ценностей. Общенаучный системный подход позволяет 

рассматривать РП как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. В системном подходе 

реализуется отношение к ребенку как к системно развивающему индивидууму, имеющему свою 

субъективно выраженную направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на 

изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и 



10 
 

взрослого - динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который 

рассматривается в программе как стержень коррекционно-развивающего обучения и воспитания. В 

коррекционно-развивающей деятельности принципиально значимыми являются следующие 

приоритеты: 

- формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных навыков) ребенком 

как одна из ведущих задач обучения, которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его 

потенциальных возможностей и способностей; 

- учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

- единство диагностики и коррекции нарушений в развитии;  

-анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

-развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в 

развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-развивающий процесс; 

- формирование и коррекция высших психологических функций в процессе специальных занятий с 

детьми; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через изменение 

содержания обучения и совершенствование приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

- определение базовых достижений ребенка-дошкольника в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционного воздействия, направленного на раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка. 

Принципы формирования Программы: 

Принцип природосообразности. Обеспечение возможности реализации задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

ОНР. 

Онтогенетический принцип. Учет общности развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР; учет закономерностей развития детской речи в норме. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Учет индивидуальнотипологических 

особенностей каждого ребенка и особенностей всей группы в целом, конструирование «уровневых» 

программ с учетом сложности структуры дефекта. 

Принцип коммуникативной направленности. В коррекционно-развивающей работе с детьми особое 

внимание уделяется развитию речи, как основному средству коммуникации и целенаправленному 

формированию навыков общения со взрослыми и сверстниками.  

Принцип учета развивающего характера предметной среды. Предполагает создание среды, 

отвечающей образовательным потребностям детей, а также стимулирующей их активность. Среди 
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основных характеристик при этом выступают: нежесткое центрирование, соответствие материала 

лексическому планированию и его сменяемость, учет индивидуальной направленности и интересов 

каждого из детей, гендерных особенностей. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность ребенка, 

обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплекснотематический и концентрический 

принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие 

которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: 

сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить им общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

•творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации РП характеристики  

Коррекционно-педагогический процесс в группе для детей с нарушениями речи организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуальнотипологическими особенностями 



12 
 

развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 

нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) характеризуется нарушением процесса 

формирования произносительной системы родного языка детей с различными речевыми 

расстройствами, вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу 

речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными и 

акустическими признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: заменой звуков более простыми по артикуляции, 

трудностями различения звуков, особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. Кроме перечисленных особенностей произношения и различения звуков, у детей 

нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Отмечается бедность 

словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. Могут отмечаться 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных и т.п. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. У детей с общим недоразвитием 

речи в большей или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и различение 

звуков на слух, недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем и, следовательно, 

плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования. Словарный запас отстает от 

возрастной нормы, как по количественным, так и по качественным показателям; оказывается 

недоразвитой связная речь. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой 

патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии, заикании –в тех случаях, когда 

выявляются одновременно и недостаточность словарного запаса и проблемы в фонетико-

фонематическом развитии. Ведущими признаками общего недоразвития речи являются: позднее 

начало речи, скудный словарный запас, дефекты произношения и фонемообразования. Речевой опыт 

таких детей ограничен, языковые средства несовершенны. Потребность речевого общения 

удовлетворяется ограниченно. Разговорная речь является бедной, малословной, тесно связана с 

определенной ситуацией и вне этой ситуации она становится непонятной. Существует несколько 

классификаций уровней общего недоразвития речи. Наиболее распространен системный подход к 

анализу речевых нарушений у детей в работах Р.Е.Левиной (1951, 1959, 1961, 1968)., согласно 

которому различают три уровня речевого развития: 

ОНР I уровня. «Отсутствие общеупотребительной речи». Достаточно часто при описании речевых 

возможностей детей на этом уровне встречается название «безречевые дети», что не может 

пониматься буквально, поскольку такой ребенок в самостоятельной речи использует целый ряд 

вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («сина» -машина). Характерной особенностью детей с 

первым уровнем речевого развития является возможность многоцелевого использования имеющихся 

у них средств языка: указанные звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, 

так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с ними («бика», произносится с разной 
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интонацией и обозначает «машина», «едет», «бибикает»). Эти факты указывают на крайнюю 

бедность словарного запаса, в результате чего ребенок вынужден прибегать к активному 

использованию неязыковых средств: жестов, мимики, интонации. 

Наряду с этим у детей отмечается ярко выраженное отставание в формировании импрессивной 

стороны речи. Трудности вызывает понимание некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и 

др.); грамматических категорий единственного и множественного числа, мужского и женского рода, 

прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. Речь детей на первом уровне малопонятна для 

окружающих и имеет жесткую ситуативную привязанность. 

ОНР II уровня. «Начатки общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в 

речи детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок, может, как правильно использовать способы согласования и 

управления, так и нарушать их. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

и их лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со вторым уровнем 

речевого развития неправильно изменяет члены предложения по грамматическим категориям 

«Асикези тай» - «Мячик лежит на столе». По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается 

заметное улучшение состояния словарного запаса не только по количественным, но и по 

качественным параметрам: расширяется объем употребляемых существительных, глаголов и 

прилагательных, появляются некоторые числительные, наречия и т.д. Однако недостаточность 

словообразовательных операций приводит к ошибкам в употреблении и понимании приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы синонимов и антонимов. Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за 

грубого нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

ОНР III уровня. Развернутая фразовая речь с элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным для данного уровня является использование детьми простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может 

нарушаться, например, за счет отсутствия главных или второстепенных членов предложения. 

Возрастают возможности детей в использовании предложных конструкций с включением в 

отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной речи уменьшается число ошибок, 

связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и 

т.д. Однако специально направленные задания позволяют выявить трудности в употреблении 

существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. Попрежнему явно недостаточным 

остается понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или 

заменяются более простыми предлогами. Ребенок с ОНР третьего уровня понимает и может 

самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. Наряду с этим, он затрудняется в правильном выборе производящей 

основы («человек, который дома строит» — «доматель»), использует неадекватные аффиксальные 

элементы (вместо «мойщик» - «мойчик»; вместо «лисья» -«лисник»). Типичным, для данного уровня 

является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактными 

отвлеченным значением, атакже слов с переносным значением. Словарный запас может показаться 

достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном обследовании 

можетвыясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. 

Летальный анализ речевых возможностей детей позволяет определить трудности в воспроизведении 

слов и фраз сложной слоговой структуры. Наряду с заметным улучшением звукопроизношения 
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наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на 

выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук. Таким образом, у ребенка с третьим уровнем речевого развития операция звуко-

слогового анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это в свою очередь, 

будет служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной речи таких детей 

свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут переставлять 

местами части рассказа, пропускать важные элементы и обеднять его содержательную сторону. В 

2001 году в монографии Т.Б. Филичевой «Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста» была выделена еще одна категорию детей, которая оказалась за пределами 

вышеописанных уровней, и которая может быть определена как четвертый уровень речевого 

развития. 

ОНР IV уровня (или НВ ОНР). У детей данного уровня обнаруживаются незначительные 

нарушения всех компонентов языка. Чаще они проявляются в процессе детального обследования, 

при выполнении специально подобранных заданий. Такие дети производят, на первый взгляд, вполне 

благополучное впечатление: у них нет ярких нарушений звукопроизношения, как правило, имеет 

место лишь недостаточная дифференциация звуков (р-рь-л-ль-йот, щ-ч-ш, ть-ц-сь и др). 

Характерным нарушением слоговой структуры является то, что, понимая значение слова, ребенок не 

удерживает в памяти его фонематический образ. И как следствие - искажение звуконаполняемости в 

разных вариантах. У детей с четвертым уровнем преобладают элизии (отпадение звука (слога) в 

слове или фразе с целью облегчения произношения), причем в основном в сокращении звуков, и 

только в единичных случаях — пропуски слогов. Также отмечаются парафазии (замена звуков), чаще 

— перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации (устойчивое 

повторение какой-либо фразы) и добавления слогов и звуков. Недостаточная внятность, 

выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей 

смазанности речи. Незаконченность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков 

характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем. Имеющиеся у 

детей трудности не всегда бросаются в глаза, так как в большинстве случаев в речевом общении дети 

умышленно заменяют одни слова другими, избегая сложных для них звукосочетаний и 

грамматических конструкций. Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных 

слов ярко прослеживается в рассказах по сюжетным картинкам, а также серии сюжетных картинок. 

При этом у каждого ребенка в большей или меньшей степени оказываются нарушенными все 

компоненты языка. Помимо речевых нарушений у детей с ОНР отмечаются и другие специфические 

нарушения развития: 

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени выраженности. При 

этом отставание в речевом развитии может сочетаться с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов (синдромом повышенного внутричерепного давления, повышенной 

нервно-психической истощаемости, синдромами двигательных расстройств (изменение мышечного 

тонуса)). 

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций: 

 недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения; 

 снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом низкая 

активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности; 
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 специфические особенности мышления: обладая в целом полноценными предпосылкам и 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов, выделении нужных 

свойств, обозначении этих свойств, словом). 

4. Соматическая ослабленность. 

5. Особенности моторного развития: 

 замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация движений, неуверенность 

в выполнении дозированных движений, снижение скорости и ловкости выполнения); 

 трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 

 трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно временным 

параметрам, нарушения последовательности элементов действия, опускание его составных 

частей; 

 недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

6. Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, робость, нерешительность, 

коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, замедленная включаемость в ситуацию 

общения, неумение ориентироваться в ситуации общения, неумение поддерживать беседу), 

проявления тревожности, агрессивности разной степени выраженности, негативизм. 

7. Эмоциональная неустойчивость. 

Психологические особенности детей с нарушениями речевого развития: 

1. Неполноценная речевая деятельность, влияющая на недостатки формирования у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер, которые проявляются: 

 в недостаточной устойчивости внимания, ограниченных возможностях его распределения;  

 в снижении вербальной памяти и продуктивности запоминания при относительной 

сохранности смысловой памяти; 

 в связи между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития: обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, эти дети отстают в развитии словеснологического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

2. Соматическая ослабленность и замедленное развитие локомотивных функций, приводящих к 

отставанию в развитии двигательной сферы детей: 

 к недостаточной координации движений; 

 к снижению скорости и ловкости их выполнения; 

 к недостаточной координации пальцев кисти рук, к недоразвитию мелкой моторики 

(наибольшие трудности выявляются при выполнении по словесной инструкции). 

3. Отклонения в эмоционально-волевой сфере: 

 нестойкость интересов; 

 пониженная наблюдательность; 
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 сниженная мотивация; 

 негативизм, неуверенность в себе; 

 повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость; 

 трудности в общении с окружающими и в налаживании контактов со своими сверстниками. 

4. Фиксированность на дефекте: 

 трудности вербальной коммуникации; 

 речевой и поведенческий негативизм усложняет структуру нарушений и ведет к нарушению 

социальной адаптации. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности детей с ТНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в 

решении коррекционно-развивающих задач. 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей 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. Целевые ориентиры 

освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

 различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

 рассказывает двустишья; 

 использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 
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 замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

 выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

 с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

 осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

 действует в соответствии с инструкцией; 

 выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

 с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. К концу 

данного возрастного этапа ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

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

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

состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 
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 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

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

изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

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

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения 

за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К концу данного возрастного этапа 

ребенок: 
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 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

 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; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 
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 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы из-за тяжести 

нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке психологомедико-педагогической 

комиссией, результаты освоения основной образовательной программы определяются с акцентом на 

социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. Для таких детей составляются 

индивидуальные коррекционные программы, направленные на их позитивную социализацию и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

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 детей с 

ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. В 

соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с 

ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации 

и для педагогов Организации в соответствии: 

  с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования 

для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

 внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 



22 
 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей определено с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности. Основные 

направления работы:  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 
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 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра 

на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Физическое развитие 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

2.1.1 Специфика реализации основного содержания Программы ДОУ детьми с ТНР 

Целостность РП обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Задачи речевого развития включаются не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 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 правильно 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. 

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Речевое развитие» детьми 

с ОНР.   Приоритетные коррекционные направления работы: 

I уровень развития речи: 

 развитие понимания речи; 

 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, 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 
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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 дети 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 детей появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы 

включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

II уровень развития речи: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

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

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

 обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

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

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

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

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова.  

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над 

слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. Коррекционно-развивающая работа 

с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием моральнонравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 
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Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям детей 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. 

III уровень развития речи: 

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

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

диалогической речью); 

 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие -

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

 закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

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

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

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З сложных слов и т.д.) 

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

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

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 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). 

 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. Развитие развернутой 

фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления 

повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, составление 

предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, 

серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 
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текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. Большое внимание 

уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере, зависит 

внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова.На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава 

слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. Упражнения в 

звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют 

осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой 

стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма. Предусмотрено определенное 

соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 

вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных 

слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции 

звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 

гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные 

звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 

последний согласный в словах (кот, мак).Затем они приступают к выделению начальных согласных и 

ударных гласных из положения после согласных (дом, танк).Далее основной единицей изучения 

становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В 

качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими —слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. Дальнейшее 

усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, 

шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных 

(канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). За это же время 

практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные  звуки, звонкие, глухие, твердые, 

мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 



28 
 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, 

уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически 

правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно 

оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, 

ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

IV уровень развития речи:  

 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); 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений,  

 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
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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 и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. Специфика реализации 

основного содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» детьми 

с ОНР. Приоритетные коррекционные направления работы: 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, со использование 

различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над пониманием, 

усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации (при затруднении - помочь актуализировать ранее изученную тематическую 

лексику); 

 использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов;  

 переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, 

сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов 

труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети 

учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой 

обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Познавательное 

развитие» детьми с ОНР. Приоритетные коррекционные направления работы: 

 развитие фонематического анализа;  

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса; 

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

 расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» детьми с ОНР. Приоритетные коррекционные направления работы: 

 углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певческих 

навыков; 

 коррекция внимания детей; 

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий,  

 способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 
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 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными; 

 формирование графомоторных навыков; 

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;  

 развитие зрительного восприятия; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

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

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Физическое развитие» 

детьми с ОНР. Приоритетные коррекционные направления работы: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;  

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции;  

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

2.1.2.Содержание, формы, способы, методы и средства образовательной деятельности по 

освоению детьми образовательных областей 

Содержание рабочей Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

собой определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно 

- эстетическое развитие, физическое развитие. При реализации Программы в группе 

компенсирующей направленности используется весь комплекс методов, которые могут 

рассматриваться как психолого-педагогические способы помощи в становлении и развитии личности 

человека с ограниченными возможностями здоровья. Отбор методов для реализации Программы 

обусловлен характером образовательных потребностей детей с ТНР. 

Общие специфические моменты реализации Программы: 

 на первых этапах реализации Программы с детьми с ОНР целесообразно опираться на все 

виды наглядных методов; 

 логические и гностические способы помощи детям с ОНР используются ограниченно; 

 наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОНР является сочетание 

наглядных и практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на начальных этапах 

имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития большинства детей с ОНР; 

 с учётом особенностей детей с ОНР необходимо применять методы контроля и самоконтроля 

реализации Программы. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой 
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нетождественно школьному уроку и не является его аналогом. Наиболее успешно преодолевать 

речевые  патологии детей помогает взаимосвязь логопедической работы с каждой из 

образовательных областей, рекомендуемых в ФГОС.  

Интеграция образовательных областей в деятельности по коррекции нарушений в речевом 

развитии:  

Образовательная область Задачи Вид деятельности 

Физическое развитие Развивать  

координированность и 

Пальчиковая гимнастика. 

Игры малой подвижности на 

точность действий. 

Формировать правильную 

осанку при посадке за  

столом. Становление  

саморегуляции. в 

двигательной сфере. 

Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и 

его функционировании. 

Способствовать становлению 

ценностей здорового образа 

жизни. 

Пальчиковая гимнастика. Игры 

малой подвижности на 

координацию речи с 

движением. 

Дыхательнаягимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. 

Артикуляционнаягимнастика. 

Беседа. 

Речевое развитие Воспитывать активное 

произвольное внимание к  

речи. Совершенствовать  

умение вслушиваться в  

обращенную речь, понимать  

ее содержание. Обогащать 

словарный запас 

Развивать связную 

грамматически правильную  

речь. Формировать навыки 

звуковой 

аналитикосинтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Игровые ситуации. 

Беседы. 

Пересказ. 

Составление рассказа. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи. 

Игротека по 

лексическим темам. 

Фонематические 

пятиминутки. 

Познавательное развитие Развивать умение 

воспринимать  

окружающие предметы, 

их свойства, 

сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов 

позаданному признаку. 

Развивать зрительное 

вниманиеи память в работе с 

картинками. 

Расширять представления  

детейоб окружающем мире. 

Развивать любознательность 

и познавательную 

мотивацию. 

Составление 

описательных 

рассказов. 

Дидактические игры на 

обобщение, 

классификацию. 

Игры на развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Заучивание стихов, 

чистоговорок. 
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Художественноэстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать  

ипередавать ритмический 

рисунок. Развивать 

графомоторные навыки. 

Познакомить с  

произведениямиживописи. 

Знакомство с народными 

традициями. 

Ритмические игры. 

Дидактические игры. 

Штриховка. 

Составление рассказа по  

картине. 

Участие в праздновании 

Рождества, Масленицы. 

Социальнокоммуникативное 

развитие 

Развивать коммуникативные 

навыки общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Развивать умение 

«оречевлять» игровую 

Настольно-печатные 

игры 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

ситуацию. 

Развивать навыки  

самостоятельности, 

целенаправленности 

действий. 

Формировать готовность к  

совместной деятельности 

Формировать основы  

безопасного  

поведения в быту, в социуме, 

в природе. 

Ролевые игры 

Участие в праздниках и 

развлечениях 

Поручения 

Беседа 

 

2.1.3. Содержание деятельности по коррекции выявленных недостатков в речевом развитии 

воспитанников. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

Содержание Программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность. При планировании занятий учитывается тематический принцип 

отбора материала, спостоянным усложнением заданий. Тема соотносится со временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы проводится работа 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний. Отражая 

специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, задачи 

речевого развития включены во все разделы. Речевое развитие осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Звуковая сторона речи: 

 Развитие просодической стороны речи. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

 Работа над слоговой структурой слова. 
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 Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 Обучение элементам грамоты. 

2. Смысловая сторона речи 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи и речевого общения. 

 Развитие высших психических функций 

 Развитие общей и мелкой моторики 

Учебный год в группе для детей с ТНР начинается первого сентября и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

При комплектовании подгрупп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, 

но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, 

их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками.  

Обеспечивается реализация здоровье сбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности. Образовательная нагрузка на 

воспитанников, посещающих логопедические занятия, не может превышать показатели 

максимальной учебной нагрузки применительно к возрасту (СанПиН 2.4.3648-

20).Продолжительность индивидуальных и подгрупповых занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевых нарушений, возрастом и психофизическими особенностями 

воспитанников и составляет от 15 до 30 минут с учетом времени на сопровождение ребенка в группу. 

Длительность подгрупповых занятий: 

для воспитанников от 4 до 5 лет не более 20 минут 

для воспитанников от 5 до 6 лет не более 25 минут 

для воспитанников от 6 до 7 лет не более 30 минут 

Содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: 

 формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; 

 воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
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 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 

общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или 

в малых группах (два-три обучающихся). В различных предметных и ролевых играх с предметами-

орудиями бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их 

обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", 

выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет 

предмета со словом. Педагоги в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре 

формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. Образовательную 

деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее 

содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с 

детьми с ТНР. 

Содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-
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развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои 

эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. Создаются образовательные ситуации, направленные на стимулирование у обучающихся 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

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

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. 

 Содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

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

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

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.  
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В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. Основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). Уделяется  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. Также создают условия для формирования экологических представлений у 

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

восстановительной). 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. 

 В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста: 
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Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает:  

 развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности;  

 обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;  

 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире;  

 формирование элементарных математических представлений. 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" по следующим разделам:  

 конструктивные игры и конструирование; 

 представления о себе и об окружающем природном мире; 

 элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, 

а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или 

матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-

разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 

множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, 

чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и 

другими детьми. В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. 

С помощью этих игр обучаются  простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков. Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают 

о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и окружающем мире; 

 элементарные математические представления. 
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Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при 

участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 

совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают 

и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты. Дети  знакомятся с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация. Продолжается формирование экологические представления обучающихся, 

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

восстановительной). Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

 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. Стимулируется  познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 
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 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. 

 Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте 

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

коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно 

полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной 

области "Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 

педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование 

развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной 

речи в различных видах детской деятельности. 

Обращается внимание на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих и расширение 

объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в 

ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, стимулируются  любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка. Организуются с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт с другими детьми. Для этого совместная деятельность 

осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах. Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа 

действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой 

помощью педагогического работника. Создаются различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулируется использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с 

первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и 

невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста: 
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Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. Продолжается  обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения педагогических работников. Стимулируется  желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, 

поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания.  Создаются  условия для развития коммуникативной активности обучающихся 

с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся.  Детям 

предлагаются различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

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

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. У обучающихся активно 

развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. В сфере приобщения обучающихся к 

культуре чтения литературных произведений 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.  

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 том 

числе народного творчества; 
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 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. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" предполагает 

формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи. Характер задач, решаемых образовательной областью 

"Художественно-эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

 изобразительное творчество; 

 музыка. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. Обучение изобразительной деятельности 

осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение 

музыки, характер (движение, состояние природы) Музыкальные занятия проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 
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Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более 

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. Все больше внимания уделяется 

развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

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. 

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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Физическое развитие" по следующим разделам: 
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 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

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

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 

(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных 

играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в 

играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

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

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. В этот период реализация задач 

образовательной области "Физическое развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей 

сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у 

обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. На занятиях физкультурой реализуются принципы ее 

адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 
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двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

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

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. Продолжается работа по 

формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время 

игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. В этот возрастной период в 

занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. Для организации 

работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной 

деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью 

рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). В этот период является значимым 

расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья.  Продолжается знакомство  

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 дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. 

Программа коррекционно-развивающей работы для детей средней группы . 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития Основное содержание работы: 

I период Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь  

Развитие понимания речи 

 Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

 Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

 Формировать понимание обобщающего значения слов.  

 Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка  

 Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, 

лопата, молоко).  
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 Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, 

ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

 Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных 

и прилагательных.  

 Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности.  

 Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, маленький, 

вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

 Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского 

рода «мой — моя» и их согласованию с существительными.  

 Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в 

повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

 Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного 

наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? 

Что?» 

 Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

 Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, 

адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 

Миша ест. А ты?). Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?). 

 Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

 Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

 Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). 

 Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному 

плану).Лексические темы: «Игрушки», «Фрукты», «Овощи», «Лес. Деревья. Ягоды. Грибы», 

«Одежда», «Обувь», «Осень», «Части тела», «Дом. Семья», «Домашние и дикие животные», 

«Зима», «Новый год».  

II период Январь, февраль, март, апрель, май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка  

 Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много). 

 Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения 

в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Аня и Дима играют. Дима взял 

мишку и мяч.). 

 Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 

 Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых 

предлогов (на, в, под). 

 Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

 Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. 



46 
 

 Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными.  

 Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с 

существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров 

и т. п.).  

 Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я 

сижу, он сидит, они сидят).  

 Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос 

(Например: Спит кто? Собака, кошка). 

 Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки —дерево, 

стрелки — часы).  

 Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки 

— зима, корабль — море). 

 Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — 

самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

 Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.  

 Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый, 

черный, белый) 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; 

«Кто? Что делает? Чем?».  

 Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Аня и Дима играют. Дима взял мишку и мяч.). 

 Заучивать короткие двустишия и потешки.  

 Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно 

их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

 Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трехчетырех 

простых предложений (по картинному и вопросному плану).  

 Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

 Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое 

логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи 

 Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

 Учить детей определять источник звука. 

 Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

 Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

 Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

 Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

 Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.  

 Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

 Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

 Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «папа-па» 

с разным ударением, силой голоса, интонацией.  



47 
 

 Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согланых 

звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-та, да-га..) 

 Лексические темы: «Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Мебель», «Профессии», «День 

защитника Отечества», «Приход весны», «8 Марта», «Прилет птиц», «Транспорт» и др. 

В итоге логопедической работы дети должны: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двухи 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 

проч.). 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной 

речи, развивается речевая активность. 

Программа коррекционно-развивающей работы для детей подготовительной группы. 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Обследование детей (первая половина сентября). 

 Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

 Сбор анамнестических данных. 

 Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех 

видах деятельности с детьми. 

Развитие просодической стороны речи. 

 Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности.  

 Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

 Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

 Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

 Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

 Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

 Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 
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 Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация поставленных  

 звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

 Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

 Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

 Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные 

слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

 Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

 Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

 Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкостисогласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам и 

месту образования. 

 Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез 

слов типа мак, осы, лис. 

 Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типалужа, клык, бобр, 

липа, лист, клин. 

Обучение грамоте. 

 Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами. 

 Ознакомление с буквами. 

 Формирование умения осознанно читать слоги, слова с этими буквами. 

 Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их 

из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

 Формирование умения разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие словаря. 

 Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. Лексические темы: Детский сад», 

«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Лес. Деревья», «Ягоды-грибы». «Хлеб», «Сезонная одежда, 

обувь и головные уборы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Животные жарких 

стран и Севера». 

 Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами. 

 Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 
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 Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с переносным 

значением. 

 Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными. 

 Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

 Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под. 

 Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

 Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам. 

 Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам. 

 Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и  

 имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим 

темам. 

 Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с  

 увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

 Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах. 

 Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

 Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений 

и сложноподчиненных предложений с придаточными времени. 

 Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях.  Развитие 

не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

 Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко. 

 Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки- описания о деревьях, 

овощах, фруктах, ягодах, грибах по заданному плану. 

 Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному или 

коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и 

лица рассказчика. 

 Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по 

заданному или коллективно составленному плану. 

II период (декабрь, январь, февраль) 
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Развитие просодической стороны речи 

 Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

 Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

 Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

 Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

 Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

 Уточнение произношения звуков слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов и 

использовать их в активной речи. 

 Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

 Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости —мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

 Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез 

слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

 Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

 Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

 Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слова, предложения с 

этими буквами. 

 Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их 

из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

 Формирование умения разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие словаря 

 Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. Лексические темы: «Зима. Природа 
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зимой», «Зимующие птицы», «Новогодний праздник», «Зимние забавы», «Семья. Дом», 

«Квартира. Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Защитники Отечества» 

 Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, словами в 

переносном значении, однокоренными словами. 

 Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей; прилагательными с противоположным значением. 

 Пополнение словаря однородными определениями. 

 Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 

 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

 Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной 

степени. 

 Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже, подбирать однородные определения к существительным. 

 Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

 Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

 Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины. 

 Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно). 

 Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

 Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. 

 Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по 

коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением 

времени действия и лица рассказчика 

III (март, апрель, май) 

Развитие просодической стороны речи 

 Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 
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 Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, 

высоте, тембру). 

 Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

 Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

 Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

 Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова 

сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

 Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

 Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

 Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, звонкости -

глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

 Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять  

 звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением): (трава, слива, маска, миска, калина). 

 Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать 

слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

 Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений. 

 Ознакомление с новыми буквами. 

 Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

 Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. 

Развитие словаря 

 Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. Лексические темы: «Мамин праздник», 

«Профессии мам», «Транспорт», «Человек и его тело» «Весна», «Перелетные птицы», «Наша 

Родина-Россия», «Город, в котором я живу» «Космос», «День Победы», «Насекомые», 

«Лето». 

 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 

словами в переносном значении, однокоренными словами. 

 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словамиантонимами. 

 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными; прилагательными с противоположным значением. 

 Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

 Пополнение словаря отглагольными существительными. 
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 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи просты и сложными предлогами (из-за, из-под, 

между, через, около, возле). 

 Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

 Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 

категорий. 

 Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксамии суффиксами единичности. 

 Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

 Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

 Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого 

и будущего сложного времени. 

 Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

и числительных с существительными. 

 Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов 

и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

 Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному 

плану. 

 Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

 Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование 

умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. 

Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

 Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать их. 

 Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективносоставленному 

плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

В итоге логопедической работы дети должны: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения,  

 усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
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 понимать и использовать в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексические материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

 владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Таким образом, для готовности к школьному обучению, у детей должны быть достаточно развиты: 

 фонематическое восприятие; 

 навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графомоторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения. 

2.1.4. Особенности оценки индивидуального развития детей. Диагностическое обследование 

детей с ТНР 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с нарушением речи; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; обеспечить индивидуальным 

сопровождением каждого ребенка с нарушением речи в дошкольном учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковымивозможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ иназывание 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 и т.д. 

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 и т.д. В заданиях можно использовать такие 

приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 



55 
 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения и т.п. 

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 и т.д. 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 педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им 

звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав 

слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

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

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в 

текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает 

как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 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, 
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определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуковв односложных словах и 

их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. На основе диагностики выстраивается дальнейшая 

индивидуально-групповая работа всех специалистов. Общей целью диагностики является – 

выявление особенностей развития детей и качественный анализ уровня психологического развития 

каждого ребенка для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе создание 

идеальных условий для развития, обучения и коррекции отклонений у дошкольников с задержкой 

речевого развития. 

Задачи: 

 комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов; 

 обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза в год:  

- сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания образовательной работы; 

- январь (срезовая) - выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания 

образовательной работы в процессе образовательной деятельности; 

- май – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, экспертная оценка, создание 

игровых ситуаций, тестовые задания. В качестве наглядно-дидактического обеспечения 

используются:  

1. Методический комплект Н. В. Нищевой: 

а) Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020г. 

б) Картинный материал к речевой карте ребенка 4—7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 
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2.2. Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

2.2.1. Содержание деятельности учителя-логопеда  

Задачи работы: 

 выявление специфики речевых нарушений; 

 коррекция речевого развития с целью обеспечения равных стартовых возможностей  

 при поступлении детей в массовые школы; 

 развитие речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного  

 развития), формирование коммуникативных способностей и умения сотрудничать; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащения  

 деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников повышения уровня знаний в работе по  

 преодолению речевых недостатков детей, выработки компетентной позиции по отношению к  

 собственному ребенку. 

Направление  Задачи Методы и приемы 

Диагностика 

речевого 

развития 

 

Выявление уровня ОНР Беседа 

тестовые задания 

Развитие речевого общения и обучение грамоте (подгрупповые, 

индивидуальные занятия) 

Преодоление 

речевых 

нарушений 

Развитие общей координации и мелкой 

моторики руки 

Охрана зрения 

Развитие сенсорики 

Коррекция эмоционально-волевойсферы 

Развитие высших психическихфункций 

Коррекция звукопроизношения 

произношения. 

Развитие голоса и речевогодыхания. 

Развитие фонематического 

Восприятия. 

Дидактические игры и 

упражнения 

Фонетическая ритмика 

Артикуляционные упражнения 

Массаж органов 

артикуляционного аппарата 

Пальчиковая гимнастика 

Массаж речевых зон. 

Развитие и 

обогащение 

словаря 

Образование относительных и 

притяжательных прилагательных. 

Развитие навыка подбора синонимов и 

антонимов. 

Развитие словаря признаков. 

Развитие глагольного словаря. 

Обобщение группы слов. 

Уточнение названий понятий,предметов и 

их частей. 

Уточнение лексического значенияслов. 

Развитие связной речи. 

Развитие невербальных средств общения. 

Развитие речевого общения. 

Обучение пересказу. 

Обучение рассказыванию по серии 

картин 

Обучение составлению рассказа по  

картине. 

Логоритмика 

Беседы, диалоги. 

Составление рассказов (по 

картине, алгоритму, схеме). 

Решение речевых проблемных 

ситуаций. 

Драматизации, 

театрализованные постановки 

Составление предложений по  

схеме, образцу, способом 

добавления слов. 

Фонетический разборслов. 

Чистоговорки, скороговорки 

Выразительное рассказывание 

стихотворений. 



58 
 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Образование множественного числа  

существительных, родительного падежа 

множественного числа. 

Согласование: прилагательные 

ссуществительными; 

Существительные с числительными; 

предлоги с существительными. 

Образование уменьшительноласкательных форм 

существительных. 

 

   

 

2.2.2. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Значимым условием в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР 

является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства 

их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и построении «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. Взаимодействие с воспитателями 

логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития, которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2.Формирование правильного произношения. 

3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4.Развитие навыка связной речи. 

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

разграничены: 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.Создание условий для проявления речевой  

активности, преодоления речевого  

негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального  

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей. 2. Обследование общего развития детей,  
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состояния их знаний и навыков по  

программе предшествующей возрастной  

группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение  

результатов обследования и определение  

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования,  

изучение результатов его с целью  

перспективного планирования  

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической  

характеристики группы в целом. 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической  

характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и  

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого  

поведения детей, включая работу по  

развитию слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой,  

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса,  

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей,  

расширение пассивного словарного  

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8.Обучение детей процессам анализа,  

синтеза, сравнения предметов по их  

составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о  

времени и пространстве, форме, величине  

и цвете предметов (сенсорное воспитание  

детей) 

9.Развитие подвижности речевого аппарата,  

речевого 

дыхания работа по коррекции  

звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей,  

контроль за звуковой культурой речи в  

любом виде деятельности. 

10.Развитие фонематического восприятия детей. 10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая  

выполнение заданий и рекомендаций  

логопеда. 

11. Обучение детей процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, анализа  

Предложений. 

11. Закрепление речевых навыков,  

усвоенных детьми на логопедических  

занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой  

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем  

заучивания различного речевого  

материала 

13.Формирование навыков словообразования  

и словоизменения. 

13.Закрепление навыков  

словообразования в различных играх и в  

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных  

типов в речи. 

14. Контроль за правильно грамматически  

оформленной речью детей. 

15. Развитие навыков монологической и  

диалогической речи, навыков речевого  

общения. 

15.Закрепление коммуникативных  

навыков во всех ситуациях общения. 

16. Регулярное ведение тетради взаимосвязи  

учителя-логопеда и воспитателя. 

16.Выполнение заданий по тетради  

взаимосвязи учителя-логопеда и  

воспитателя 

 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

−логопедические пятиминутки;  
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−подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

−индивидуальная работа;  

−рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на 

неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, 

логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Организация коррекционно-развивающего процесса в повседневной жизни 

Форма работы с детьми Содержание 

Утренняя коррекционная  

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата.  

Элементы фонетической ритмики. Развитие  

слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук,  

двигательной активности, ориентировки в  

пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений, полученных на  

коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать  

игровую деятельность. Обогащение лексики.  

Развитие связной речи. Развитие коммуникативной  

стороны 

Культурно-гигиенические навыки Развитие мелкой моторики, коммуникативной  

стороны речи, внимания, мышления. 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной  

стороны речи. Обогащение и активизация  

словарного запаса. Выравнивание психических  

процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления,  
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памяти 

Прогулка (подвижные игры) Коррекция психических процессов. Развитие  

двигательной активности, коммуникативной  

стороны речи, ориентировки в пространстве,  

эмоционально-волевой сферы. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко  

сну. 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей.  

Эмоционально положительный заряд детей для  

дальнейшей деятельности во второй половине дня. 

Коррекционная гимнастика  

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция  

дыхания. Элементы фонетической ритмики. Умение  

ориентироваться в пространстве 

Индивидуальная коррекционная  

работа по заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению  

фонетических нарушений грамматической стороны  

речи и связной речи. Коррекция звукопроизношения.  

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики.  

Развитие ВПФ. Закрепление и уточнение понятий,  

представлений. 

Досуги, праздники,  

театрализованная деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Формирование предпосылок к развитию творческого  

воображения. Развитие мелкой и общей моторики. 

 

Совместная деятельность ребёнка с взрослым в специально-организованной среде 

Формы работы с детьми: 

 Пальчиковая гимнастика  

 Дыхательная гимнастика  

 Кинезиология  

 Артикуляционная гимнастика 

 Разминка для ума  

 Игротека по лексическим темам  

 Звукоигротека  

 Настольные игры для автоматизации поставленных звуков 

 Игры на развитие мелкой моторики рук  

 Вечерняя игра по заданию логопеда  

  Фонематические минутки  

  Пересказ  

 Заучивание стихов, потешек, загадок  

 Составление рассказа  

 Логоритмические упражнения  

 Логотеатр  

 Работа подгрупповая и индивидуальная с использованием ИКТ 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в коррекционно-развивающей 

деятельности 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 

•Для поддержки детской инициативы педагоги: 

 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, 

используют ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

 привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу.  

Обсуждают совместные проекты; создают условия и выделяют время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в 

том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы педагоги: 

 вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 
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 обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры; 

 проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

2.4. Взаимодействие с педагогами детского сада и социальными партнерами 

Работа по коррекции речевых нарушений и формированию правильной речи дошкольников 

эффективна только при условии закрепления умений, полученных детьми при взаимодействии с 

учителем-логопедом и всеми участниками коррекционного процесса: воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом, медицинскими 

работниками и родителями. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. На заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума учреждения 

обсуждаются результаты достижений детей, разрабатываются общие рекомендации для субъектов 

образовательного процесса. Спецификой организации всего педагогического процесса с педагогами 

является построение работы по единому тематическому планированию. Совместно изучается 

содержание рабочих программ воспитателя и специалистов детского сада, составляются 

индивидуальные программы сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, ведется подготовка ко всем детским праздникам и развлечениям. 

Функции участников образовательного процесса: 

Учитель-логопед: 

−Обследование и коррекция всех сторон речевой деятельности воспитанников 

−Проведение индивидуальной и подгрупповой ООД 

Воспитатель: 

−фронтальные, подгрупповые ООД по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

−экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

−игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  

−беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

−музыкально-ритмические игры; 
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−упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

−этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

−игры-драматизации. 

Инструктор по ФИЗО:  

−игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

−упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;  

−подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков;  

−игры на развитие пространственной ориентации. 

Педагог-психолог: 

−Обследование детей: 

−эмоционально-волевой сферы; 

−межличностных отношений; 

−познавательных процессов 

−Формирование произвольных форм деятельности. 

Родители: 

−своевременное лечение, выполнение рекомендаций ПМПК; 

−игры и упражнения на развитие артикуляционной и мелкой моторики ребенка; 

−контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

−выполнение рекомендаций учителя-логопеда и специалистов сопровождения 

Таким образом, согласованность действий логопеда, воспитателей, психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию позволяет эффективно скорректировать 

имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной 

среде, успешно развиваться и обучаться. Решая стоящие перед дошкольным учреждением задачи 

развития личности ребенка, основных ее способностей, обеспечение общей готовности к школьному 

обучению, развития познавательной активности, детский сад в полной мере использует потенциал 

социокультурных учреждений города: 

 театр драмы,  

 детская библиотека,  

 музеи,  

 краеведческий центр,  

 центр «Росток»,  

 центр психолого-медико-педагогического сопровождения,  

 психического здоровья детей и подростков, детские поликлиники, 
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 образовательные учреждения города.  

В сотрудничестве с учреждениями социума педагоги  ДОУ обогащают знания, умения детей в 

различных видах спорта, искусства,художественного творчества, учат делать правильный выбор по 

интересам, обучают культуре поведения в общественных местах, развивают личностные 

качества:коммуникативность, инициативность, толерантность, творческие возможности. 

2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

Одной из наиболее актуальных проблем логопедической работы на сегодняшний день является 

проблема работы с семьей, имеющей ребенка с речевыми нарушениями. Одной из причин 

отставания в речевом развитии является недостаточное общение ребенка со своими родителями. 

Многие родители ввиду своей занятости и усталости не имеют времени и общаться со своими 

детьми. Для многих детей главным источником ин формации становится телевизор. Молчаливое 

состояние членов семьи в повседневной жизни и постоянный просмотр телевизора оборачивается 

печальными последствиями для овладения речью ребенком.Успех коррекционного обучения во 

многом определяется тем, насколько четко организуется преемственность в работе логопеда и 

родителей. Многие родители, не компетентны в вопросах психического и речевого развития детей, 

поэтому так необходимо тесно сотрудничество логопеда и родителей. Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с речевыми нарушениями и их 

семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Цель информационно - просветительской работы: -  разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам —вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Цель совместной работы: – активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав 

воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и эффективным. 

Задачи: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу 

общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

 повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной педагогики; 

 пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии своего ребенка; 

 формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные 

выводы из этих наблюдений; 

 помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для ребенка, 

создать комфортность и защищенность в семье; 

 воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития ребенка в 

разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и воспитания. 

Успешное, эффективное взаимодействие учителя-логопеда с семьёй предполагает следующие этапы 

взаимодействия логопеда с родителями (по В.А. Петровскому): 
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1-й этап" - Трансляция родителям положительного образа ребенка". Педагог никогда не жалуется на 

ребенка. Даже если он что-то натворил. Беседа проходит под девизом: "Ваш ребенок лучше всех". 

2-й этап" - Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они бы не могли получить в семье". 

Логопед сообщает об успехах и развитии ребенка, особенностях общения его с другими детьми, 

результатами учебной деятельности. 

3-й этап - "Ознакомление логопеда с проблемами семьи в воспитании и обучении ребенка". На 

данном этапе активная роль принадлежит родителям, логопед только поддерживает диалог. Не давая 

оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует 

делиться с коллегами по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного 

взаимодействия. 

4-й этап" - Совместное исследование и формирование личности ребенка". Только на этом этапе 

педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может 

начинать осторожно давать советы родителям. 

Информационное просвещение предполагает знакомство: 

-с возрастными особенностями становления детской речи; 

-с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 

-с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Формы работы логопеда с родителями по преодолению речевых недостатков:  

 Дни открытых дверей - (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, 

смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще поработать.)  

 Консультации – практикумы - (Совместно с детьми родители малыми подгруппами 

разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в 

логопедических тетрадях). 

 Мастер-классы  

 Родительские собрания 

 Праздники и развлечения  

Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного процесса, 

успешно преодолевают не только собственно нарушения речи, психических процессов, поведения у 

ребенка, но и решают многие внутриличностные конфликты и проблемы родителей, создается 

благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей с отклонениями в развитии, 

формируются детско-родительские отношения. 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. При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

детей в семье.  

Предполагаемый результат: 
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 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе; 

 заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 

План работы с родителями на 2023-2024 учебный год 

Месяц Мероприятие Цели 

Сентябрь Родительское собрание  

«Организация логопедической  

работы в группе для детей с ТНР» 

Практикум для родителей: «Как  

минуты общения с ребенком  

сделать интересными и полезными» 

Индивидуальные консультации: 

«Причины речевых нарушений. 

Итоги обследования речевого  

развития» 

Уголок логопеда: 

1)«Как развивается речь ребенка» 

2) «Как устроен речевой аппарат» 

Проведение онлайн консультаций 

Цели, задачи совместной работы, система 

логопедической работы с детьми 

Ознакомление с индивидуальным 

планомпрограммой работы на учебный 

год; 

Обсуждение организационных моментов  

работы; 

Консультации по работе с 

индивидуальной тетрадью ребенка. 

Октябрь Семинар-практикум: «Подготовка  

Органов артикуляции к постановке 

звуков» 

Посещение родителями 

подгрупповых, индивидуальных  

логопедических занятий. 

Уголок логопеда: 

«Комплексы упражнений для  

развития органов артикуляции» 

«Правила выполнения  

артикуляционных упражнений» 

Тематическая выставка книг:  

«Артикуляционная гимнастика» 

Проведение онлайн консультаций 

Повысить интерес к коррекционной 

работе детского сада. 

Познакомить с понятием  

«Артикуляционная гимнастика». 

Проведение индивидуальных и  

подгрупповых бесед и консультаций с 

родителями о необходимости: 

Выполнения артикуляционной 

гимнастики; 

Объяснить необходимость её проведения,  

Дать рекомендации по выполнению в 

домашних условиях. 

Ноябрь Индивидуальные консультации: 

«Ознакомление с пальчиковой  

гимнастикой» 

Посещение родителями  групповых, 

подгрупповых,  индивидуальных 

логопедических  занятий. 

Уголок логопеда: 

1.«Советы логопеда» 

2.«Мир под рукой /пальчиковые  

игры, самомассаж 

кистей и пальцев/» 

Тематическая выставка книг:  

«Пальчиковые игры» 

Проведение онлайн консультаций 

Повысить интерес к коррекционной 

работе детского сада. 

Познакомить с понятием «Пальчиковая  

гимнастика». 

Проведение индивидуальных и  

подгрупповых бесед и 

консультаций с родителями о  

необходимости: 

Выполнения пальчиковой гимнастики; 

Объяснить необходимость её проведения,  

дать рекомендации по выполнению в 

домашних условиях. 

Декабрь «О правильном речевом дыхании» 

Посещение родителями  

групповых, подгрупповых, 

индивидуальных логопедических  

занятий 

Познакомить с приемами выработки  

правильного речевого дыхания. 
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Уголок логопеда: 

«Советы родителям по выработке  

правильного речевого дыхания» 

Проведение онлайн консультаций 

Январь Родительское собрание: «Наши  

достижения!» 

«Фонематический слух – основа  

правильной речи» 

Уголок логопеда: «Игры для  

развития слухового внимания. 

Проведение онлайн консультаций 

Подведение промежуточных итогов 

работы по освоению программы 

коррекционной работы.  

Познакомить с понятиями  

«Фонематическое восприятие», 

«Звуковой анализ и синтез», дать  

рекомендации по развитию  

фонематического слуха. 

Февраль  «Обогащаем словарный запас»  

(слова-предметы, действия,  

признаки) 

Посещение родителями подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий. 

Индивидуальные беседы о  

необходимости ежедневных занятий с 

ребенком по заданиям и 

рекомендациям учителя – логопеда 

Проведение онлайн консультаций 

Познакомить родителей с речевыми  

играми, направленными на обогащение  

словарного запаса. 

Воспитывать умение взаимодействовать  

(взрослый – ребенок) 

Март  Составляем рассказы по серии  

сюжетных картинок. 

Посещение родителями  

подгрупповых, индивидуальных  

логопедических занятий. 

Проведение онлайн консультаций 

Познакомить родителей с приемами  

составления рассказов по серии сюжетных  

картинок по пособию Бортниковой Е.Ф. 

Апрель  Индивидуальные консультации: 

«Правильная речь – одно из  

условий успешного обучения в школе» 

Показ открытого подгруппового  

занятия для родителей выпускников.  

Проведение онлайн консультаций. 

Познакомить родителей выпускников с  

результатами коррекционной работы на  

этапе завершения дошкольного  

образования. 

Май  Индивидуальные беседы,  

Консультации. 

Проведение онлайн консультаций 

Ответить на интересующие вопросы. 

Подвести итог совместной работы. 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

В результате организованной работы по взаимодействию является активная позиция родителей, 

которая проявляется в следующем:  

 родители посещают консультации, открытые занятия по приглашению учителя логопеда;  

 инициативу и обращаются за консультацией к учителюлогопеду по возникающим вопросам 

коррекции речи ребенка;  

 активно используют игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 регулярно выполняют задания по автоматизации скорректированных учителем-логопедом 

речевых навыков;  

 осуществляют контроль над правильным произношением ребенка;  

 организуют полноценную речевую среду для развития речи ребенка за пределами детского 

сад. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

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

ограниченный объем личного опыта. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.1.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

Основные организационные формы логопедической работы: 

−индивидуальная логопедическая работа; 

−подгрупповая логопедическая работа, которая проводится в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, непосредственно организованной деятельности, совместной 

деятельности педагога и детей. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии 

с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Основная задача 

индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи, что 

включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие фонематического слуха и 
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формирование фонематического восприятия. При проектировании индивидуальной программы 

учитывается ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуальнопсихологические, 

клинические особенности детей с ОВЗ 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения 

необходима регламентация объема программного по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует 

располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при 

концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной 

теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 

Подгрупповые занятия с детьми с ТНР могут содействовать решению как образовательных, так и 

коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач  по реализации Программы с 

квалифицированной коррекцией нарушений в развитии  осуществляется как воспитателем группы, 

так и логопедом. Основная цель подгрупповой деятельности – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний не только сверстников, но и своих. На подгрупповых занятиях организуются 

совместные игры, различные виды  деятельности для развития коммуникативной, планирующей и 

знаковой функции речи. Фронтальные занятия предусматривают усвоение произношения звуков, 

обеспечивают расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. 

Это  позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения языком в ситуациях общения. Фронтальные занятия 

проводятся в групповом помещении. Занятия в мини-подгруппах предусматривают 

дифференцированные задания для детей, имеющих сходство в структуре дефекта. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется в зависимости от динамики речевой коррекции детей. 

Виды подгрупповых логопедических занятий определяются содержанием: 

 −Развитие лексико-грамматического строя речи; 

 −Развитие связной речи; 

 −Развитие фонетико-фонематического восприятия (подготовка к обучению грамоте). 

Темы занятий определены тематическим планированием. Периодичность проведения подгрупповой 

и индивидуальной работы на неделе отражается в расписании занятий и циклограмме рабочего 

времени. Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, их возрастных и индивидуальных особенностей: чтение и обсуждение, 

создание ситуаций, наблюдения, проектная деятельность, продуктивная деятельность, игровые 

упражнения, экскурсии и другие. В основе планирования занятий с детьми лежит комплексно-

тематический и концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает 

выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 
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интересами и потребностями детей в группе. Появляется возможность для практики, 

экспериментирования, развития понятийного мышления, формирования основных навыков, 

необходимых для осуществления различных видов детской деятельности. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I уровень развития речи) 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально или 

небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют пониманием 

речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся 

специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь 

в форме игры с привлечением любимых кукольных персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы 

−развитие понимания речи; 

−развитие активной подражательной речевой деятельности; 

−развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным уровнем планируются с 

учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные 

речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с планируемыми результатами 

освоения содержания Программы детского сада. Логопедические занятия для этих детей 

подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 

дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в 

таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель — 

подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1)активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

2)подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3)постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

− развитие понимания речи; 

− активизация речевой деятельности и развитие лексико- грамматических средств языка; 

− развитие произносительной стороны речи; 

− развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 
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1)словарного запаса; 

2)грамматически правильной речи; 

3)связной речи; 

4)звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные 

ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень речевого развития) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей 

является продолжение работы по развитию: 

1)понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2)произносительной стороны речи; 

3)самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4)подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание 

в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также 

частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

•связной речи; 

•словарного запаса, грамматического строя; произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от 

периода обучения. 

 

 3.1.2. Педагогические технологии обучения детей, применяемые в образовательном процессе 

Образовательные 

технологии и  

методики 

Цель  

использования 

технологий и  

методик 

Описание  

внедрения 

в педагогическую  

деятельность 

Результаты  

использования 

Здоровьесберегающие 

технологии 

1. Кинезиологическая 

гимнастика 

Стимулирует  

работу мозга,  

регулирует нервно  

- психические  

процессы,  

активизирует  

интеллектуальную  

деятельность 

Упражнения для  

развития мелкой и  

общей моторики  

во время  

проведения  

индивидуальной,  

фронтальной,  

подгрупповой  

Способствует  

повышению  

работоспособности,  

улучшает мозговую  

активность 
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НОД 

2. Дыхательная  

гимнастика 

Стимулирует  

работу мозга,  

регулирует нервно  

- психические  

процессы. 

Упражнения для  

развития дыхания  

на  

индивидуальной,  

фронтальной,  

подгрупповой  

НОД по 

лексическим  

темам 

Выработка правильного  

речевого  

диафрагмального  

дыхания, сильного и  

продолжительного  

речевого выдоха.  

Организация речи на  

выдохе.  

Дифференциация  

ротового и носового  

выдоха 

3.Зрительная  

гимнастика 

Снимает  

напряжение с глаз, 

способствует  

тренировке  

зрительно моторной  

координации 

Использование  

упражнений после 

напряженной 10  

минутной работы 

Профилактика миопии 

4.Релаксация Снимает  

напряжение,  

чувство  

беспокойства,  

регулирует  

мышечный тонус. 

Является одним  

из этапов работы 

в НОД 

Развивается умение  

управлять своим телом, 

контролировать свои  

эмоции, чувства,  

ощущения 

5.Мимическая  

гимнастика 

Способствует  

коммуникации, 

эмоциональному  

развитию. 

Выполняется на  

каждой НОД, 

перед зеркалом,  

по подражанию  

или словесной  

инструкции 

Более четкая  

мимическая картина 

6.Пальчиковая  

гимнастика 

Развитие мелкой  

моторики и 

навыков 

самообслуживания,  

манипуляции с  

предметами,  

ручной умелости,  

снятие синкинезий  

и мышечных  

зажимов 

Крупотерапия,  

пескотерапия, 

су-джоки, 

мозаика,  

массажные  

мячики, игры с  

прищепками, со  

счетными  

палочками 

Прямопропорциональная  

зависимость 

развития мелкой 

моторики и речи 

7. Биоэнергопластика Стимулирование и  

развитие 

координации  

движений, мелкой  

моторики,  

артикуляционной  

моторики,  

активизация 

психических  

процессов 

Выполнение  

комплекса  

артикуляционных  

и упражнений 

совместно с  

движением  

пальцев 

Развитие у детей  

кинестетических  

ощущений органов  

артикуляции 

8. 

Динамическиепаузы  

в сочетании сречевым  

материалом 

Развитие общей  

моторики, 

координации  

движений и речи,  

Физминутки по  

лексическим  

темам 

Повышенная  

работоспособность, 

профилактика  

нарушения осанки и  
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снятие мышечного  

напряжения. 

плоскостопия 

Технология  

проблемного обучения 

Развитие  

познавательной  

активности 

Последовательное, 

целенаправленное 

выдвижение перед  

воспитанниками  

познавательных  

задач. 

Активное усвоение  

знаний 

Технология  

развивающего  

обучения 

Развитие личности  

и её способностей 

Ориентация  

познавательной  

деятельности 

на потенциальные  

возможности  

ребенка 

Развитие всех  

компонентов языковой  

системы 

Технология  

дифференцированного  

обучения 

Создание  

оптимальных  

условий 

для выявления и  

коррекции речевых  

расстройств 

Усвоение  

программы на  

различных 

планируемых  

уровнях 

Чистое  

звукопроизношение, 

достаточный словарный  

запас, грамматически  

правильно построенные  

предложения и  

высказывания. 

Технология игрового  

обучения 

Развитие  

воображения,  

внимания, 

памяти, речи,  

мышления, умения  

сравнивать,  

сопоставлять,  

находить аналогии 

Дидактические и  

словесные игры, 

игры на развитие  

психических  

процессов,  

фонематического  

слуха и звукового  

анализа, слоговой 

структуры, по  

обучению грамоте 

Повышение  

познавательной  

активности, 

формирование  

мотивации учебной  

деятельности. 

Технология  

интерактивного  

обучения 

Развитие речи,  

памяти, 

внимания, логики 

Повышение  

познавательной  

активности, 

формирование 

мотивации учебной  

деятельности 

Интерактивные 

игры 

Повышение  

познавательной  

активности, 

формирование  

мотивации учебной  

деятельности, активное  

усвоение знаний,  

развитие  

психологической базы  

речи. 

 

Методы и средства обучения 

Категория детей Специальные методы и способы 

обучения и воспитания 

Дидактический материал, 

ТСО 

ТНР  Пальчиковые игры 

Пальчиковый театр 

Мозаика, конструирование 

Массаж лица 

Гимнастика мимических мышц 

Распознавание эмоциональных  

состояний через мимику 

Компьютер. 

Магнитная доска 

Пособия для развития  

эмоционально-личностной  

сферы 

Пособия для развития  

эмоционально-волевой  
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Дифференциация носового и ротового  

дыхания (по А.Г. Ипполитовой) 

Использование музыкальных духовых  

инструментов 

Движение с речью под музыку 

Спортивные речевки 

Упражнения с зеркалом 

Составление рассказов с прямой речью 

Психологические этюды 

Проблемные ситуации 

Дыхательная гимнастика 

Воспитание навыков грамотного  

изложения правил спортивных игр 

сферы 

Пособия для развития  

графомоторных навыков 

Пособия и оборудование  

для развития сенсорных  

преставлений 

Пособия для развития  

высших психических  

функций и познавательной  

активности 

Наглядный материал для  

развития речи,  

коммуникативных навыков 

 

3.2. Организация коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды.  

Материально - техническое обеспечение РП 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы 

учитывается: 

−структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в окружающей 

действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром; 

−специфика организации свободного, без барьерного передвижения, контакта и общения детей с 

окружающей средой; 

−организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, изучая «зону 

актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны ближайшего развития»; 

−обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой 

безопасности при передвижении; 

−наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих преодолевать 

трудности социальной адаптации; 

−соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики; 

−антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной 

активности и уровня социальной компетентности; 

−формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных 

анализаторов, мышления, речи, памяти; 

−условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его 

действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей; подбор и размещение 

мебели, технического оборудования, образовательного материала и игрушек. 

Кабинет логопеда: 

 Настенное зеркало, детский столик, детские стульчики. 

 Рабочая зона логопеда (стол, 2 мягких стула) 

 Методическая зона  
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 Информационная зона 

 Учебно-методические и игровые материалы 

-материалы для познавательно-речевого и творческого развития:  

 предметные картинки; серии картинок для составления 

 рассказов, сюжетные картинки для составления  

 предложений и рассказов; алгоритмы для составления 

 описательных рассказов; тексты для пересказа, схемыалгоритмы, зрительные символы звуков 

речи по методике  

 Т.А.Ткаченко; карточки на обозначение мягкости/твёрдости, 

 звонкости/глухости согласных звуков, карточки для позиции 

 определения звука в слове, сигналы и схемы для звуко – 

 слогового анализа слов, касса букв на магнитах; 

 мнемотаблицы. 

-материалы на развитие сенсорных способностей:  

 дыхательные тренажеры,  

 аэробол,  

 пособия для развития дыхания.  

 Звучащие игрушки; пособие «Слушать интересно» с фонотекой неречевых звуков;  

 чудесный мешочек, 

 обводки,  

 массажные мячики,  

 застежки,  

 шнуровки, мозаика крупная и мелкая, разрезные картинки и пазлы, кубики,  

 прищепки. 

 Комплексы артикуляционной гимнастики 

 Пособия по развитию речевого дыхания 

 Пособия по развитию мелкой моторики. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации звуков 

 Дидактические настольно-печатные игры 

 Предметные картинки,  

 Задания по развитию фонематических процессов, по развитию грамматического строя 

 Альбомы по лексическим темам 

 Наборы сюжетных картинок для составления рассказов 

 Книги 

Таким образом, практическая значимость материально-технического обеспечения процесса 

коррекции заключается в том, что в результате создания предметно-развивающей среды 

обеспечивается: 

- специализированная диагностическая, консультативная, коррекционная и психологическая помощь 

детям, имеющим речевые дефекты; 

- благоприятные условия для проведения индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий; 

- предупреждение возможных трудностей у детей в процессе школьного обучения; улучшение 

показателей речевого развития детей. 
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3.3. Программно-методическое обеспечение Программы 

Для осуществления образовательной деятельности созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы: 

—осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой подгруппы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; 

—организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в создании условий для реализации Программы, а 

также мотивирующей образовательной среды; 

—использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

—обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

—обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогов, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей. 

Программно-методическое обеспечение 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». Т.Б. 

Филичева, Г.В Чиркина, Т.В Туманова М., 2010г.Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет» 

под редакцией Н.В.Нищевой,С-Пб: Детство-Пресс, 2016г;Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– 5-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2019 

Познавательное развитие: 

 Тематический словарь в картинках. С.А.Васильева, М., 2004г. 

 500 вопросов для детей. Агеева И.Д. М., «Сфера»,2008г. 

 Тренируем внимание. Москва,2013г. 

 Энциклопедия подготовки к школе. М. «Росмэн»,2006г. 

 Энциклопедия развивалок. М.,2012г. 

Социальнокоммуникативное развитие: 

 Александрова О.В.Уроки вежливости. М.,2012г. 

 Дмитриевских Л.С. Обучение дошкольников речевому общению, М., 2011г. 

 Громова О.Е. Инновации в логопедическую практику, «Линкапресс», 2008г. 

 Пятак С.В. Расту культурным. М.,2012г. 

 Тарасов М.А Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет. М., «Сфера»,2005г. 

Речевое развитие: 
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 Большакова С.Е «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей»., М,2014г. 

 Бортникова Е.Ф. «Чудо-обучайка» «Литур», 2012г 

 Гурин Ю.В. «Слова играют в прятки», Литера, 2006г. 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет», М., 2010г 

 Гомзяк О.С «Говорим правильно в 6-7 лет», Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной логогруппе,М.Гном,2014г 

 Комарова Л.А Автоматизация звуков в игровых упражнениях,М,Гном, 2011г. 

 Косинова Е.М. Грамматические тетради. М, 2013г. 

 Косинова Е.М. Лексические тетради. М, 2013г. 

 Косинова Е.М. Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от2 до 7 лет. М; Эксмо,2014 

 Крупенчук, О.И. Воробьева Т.А. Исправляем произношение, Спб., 2009г. 

 Крупенчук, О.И «Биоэнергопластика», Спб,2020г 

 Молчанова Е.300 игр по развитию слухового внимания ребенка. Ростов –на- Дону 

«Феникс,2021г 

 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи. Спб. ««Детство-

Пресс»,2020 г. 

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР. Спб. ««Детство-

Пресс»,2015 г. 

 Новикова-Иванцова Т.Н. «От слова к фразе» 

 Созонова, Н.Н. Куцина Е. «Читать раньше, чем говорить» Екатеринбург,2011г. 

 Созонова, Н.Н.Куцина Е. Созонова, Н.В.Куцина Е Лексика. Грамматика. Связная речь. Екб., 

2012г. 

 Созонова, Н.Н.Куцина Е. От слова к фразе. Глаголы. Екб,2018г. 

 Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. (в 3-х частях). Спб. «Детство-Пресс",2014г 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. М.,2017г. 

 Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи. М., 2017г. 

 Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. М., 2017г. 

 Ткаченко Т.А. «Опорные схемы для описательных рассказов», Литур,2019г. 

 Ткаченко Т.А. «Фонетические рассказы с картинками. Сонорные звуки», Литур,2020г. 

 Ткаченко Т. А. Лексико-грамматические представления: формирование и развитие. М.: 

Книголюб, 2008 Ткаченко Т. А.  

 Звуковой анализ и синтез: формирование навыков. М: Книголюб, 2008 

 Ткаченко Т. А. Слоговая структура слова: коррекция нарушений. М: Книголюб, 2008 

 Ткаченко Т. А. Фонематическое восприятие: формирование и развитие. М: Книголюб, 2008 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего нарушения речи у детей дошкольного 

возраста., М., 2004г. 

Художественноэстетическое развитие: 

 Микляева Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ.М., «Айрис-Пресс»,2004г. 

 Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи., М., 2005г. 

Перечень используемых программ, технологий, пособий 

1. Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР. Методические указания и картинный 

материал для проведения обследования во 2-ой младшей группе ДОУ» 

2. Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. Методические указания и картинный 

материал для проведения обследования в средней группе ДОУ» 
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3. Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР. Методические указания и картинный 

материал для проведения обследования в старшей группе ДОУ» 

4. Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. Методические указания и картинный 

материал для проведения обследования в подготовительной группе ДОУ» 

5.  Логопедическое домино. Издательство «Гном» 

6.  Логопедические кубики. Издательство «Радуга» 

 Делим слова на слоги. Издательство «Весна».  

7.  Логопедическое лото. Издательство «Весна».  

8.  Е.А. Азова, О.О. Чернова. Учим звуки. С-Ш. 

9.  Е.А. Азова, О.О. Чернова. Учим звуки. Р-Л 

10.  Е.А. Азова, О.О. Чернова. Учим звуки. Ч-Ц 

11.  Е.А. Азова, О.О. Чернова. Учим звуки. Ш-Ж 

12. Е.А. Азова, О.О. Чернова. Учим звуки. С-Ч 

13.  О.О. Дорошенко, С.А. Комиссарова. Развитие речи на материале цепных текстов. (С,З,Ц Ш, 

Ж, Р, Л, Ч, Ц) 

14. Логопедические пазлы. (С,З,Ц Ш, Ж, Р, Л, Ч, Ц) 

15. Е.Н. Юрьева «Цепочки слов». Настольные логопедические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Ш Ж Ч Щ, С З Ц СЬ ЗЬ, Л ЛЬ Р РЬ. 

16. З.Г. Бобылева. Игры с парными карточками. Звуки Ш Ж Ч Щ, С З Ц СЬ ЗЬ, Л ЛЬ Р РЬ. 

17.  К.Е. Бухарина. Фонетические рассказы 5-7 лет. 

18. Л.А. Комарова. Автоматизация звука Л в играх и упражнениях. Альбом дошкольника. 

19. Л.А. Комарова. Автоматизация звука Р в играх и упражнениях. Альбом дошкольника. 

20.  Л.А. Комарова. Автоматизация звука Ш в играх и упражнениях. Альбом дошкольника. 

21.  Л.А. Комарова. Автоматизация звука Ж в играх и упражнениях. Альбом дошкольника. 

22.  Л.А. Комарова. Автоматизация звука ЛЬ в играх и упражнениях. Альбом дошкольника. 

23. Л.А. Комарова. Автоматизация звука РЬ в играх и упражнениях. Альбом дошкольника. 

24.  Л.А. Комарова. Автоматизация звука Ч в играх и упражнениях. Альбом дошкольника. 

25.  Л.А. Комарова. Автоматизация звука Щ в играх и упражнениях. Альбом дошкольника. 

26.  Л.А. Комарова. Автоматизация звука С в играх и упражнениях. Альбом дошкольника. 

27. Л.А. Комарова. Автоматизация звука З в играх и упражнениях. Альбом дошкольника. 

28. Л.А. Комарова. Автоматизация звука Ц в играх и упражнениях. Альбом дошкольника 
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3.4.Комплексно-тематический план образовательного процесса 

Тема  

 

Содержание работы Период Итоговые  

мероприятия 

День знаний в  

детском саду 

Осень 

Детский сад. Профессии в детском  саду. 

Формировать представления детей о  

детском саде, как ближайшим окружением  

ребенка: 

профессии сотрудников детского сада,  

воспитатель, помощник воспитателя,  

музыкальный руководитель, врач,  

дворник), предметное окружение, правила  

поведения в детском саду,  

взаимоотношения со сверстниками. 

Развивать у детей познавательную  

мотивацию, книгам 

Осень.   

Расширять представления о сборе урожая,  

об овощах и фруктах: 

Рассматривать, сенсорно обследовать  

(развивать обоняние, осязание, вкусовые  

ощущения). 

Овощи - огород.    Фрукты - сад 

 Знакомить детей с натюрмортами  

(изображением овощей, фруктов, ягод,  

грибов и пр.). Знакомить с трудом  

взрослых осенью. 

Знакомить с традициями правильного  

питания, использования в рационе овощей  

и фруктов. 

Развивать интерес к живой природе. 

Воспитывать желание помогать близким в  

уборке урожая. 

 

Сентябрь 

1-2-ая неделя 

3-4 –ая неделя 

Развлечение  

«День Знаний» 

Осень   

Лес. Деревья.  

Ягоды. Грибы  

Хлеб - всему голова. 

Сезонная одежда, обувь, головные  

уборы. 

Октябрь  

1 неделя  

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя  

Праздник «Что  

у Осени в  

корзинке?» 

Выставка  

детского  

творчества  

«Осенняя  

палитра» 

Я вырасту  

здоровым 

 

Животный мир 

Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы. 

Дикие 

животные.  

Животные 

жарких стран. 

 

День народного единства 

Человек. Здоровый образ жизни. 

Формировать представления о строении  

тела человека, его основных частях, их  

назначении, правилах ухода за ними. 

Формировать умение называть свое имя,  

фамилию, говорить о себе в первом лице.  

Развивать интерес к изучению себя, своих  

физических возможностей.  

Развивать гендерные представления. 

 

Ноябрь  

1 неделя 

 

 

1-2 неделя  

 

 

 

 

 

2-3 неделя  

 

Праздник «День  

народного  

единства» 

Викторина 

«Наши друзья» 
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Животные  

Севера. 

 

Расширять представления об осени как  

времени года. Знакомить с особенностями  

состояния животных осенью, об  

изменениях внешнего вида и поведения,  

образа жизни. 

Развивать умение различать и животных  

по внешнему виду, голосам. 

Воспитывать интерес к живой природе. 

 

 

 

 

3-4 неделя 

 

 

Зима   

Зима. Природа зимой. 

Зимующие птицы. 

 Расширять представления о зиме.  

Познакомить с основными свойствами  

снега, льда. Расширять знания детей об  

особенностях зимней природы (холода,  

заморозки, снегопады, сильные ветры),  

особенностях деятельности людей в  

городе, на селе; о безопасном поведении  

зимой 

  

Новый год. 

Формировать представление о новом годе,  

как о веселом и добром празднике.  

Познакомить с традициями празднования  

Нового года в различных странах.  

Привлекать к активному участию в  

подготовке к празднику и его проведении.  

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Вызвать стремление поздравить близких с  

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Воспитывать чувство удовлетворения от  

участия в коллективной предпраздничной  

деятельности. 

Декабрь  

1 неделя  

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Новогодний  

праздник.  

Конкурс на  

лучшее  

оформление  

группы к  

Новому году.  

Конкурс на  

лучшее  

оборудование  

зимних участков  

«Ледовые  

фантазии» 

Зимние забавы. 

Семья  

 

Зимние забавы.  

Расширять представления о зиме.  

Знакомить с зимними видами спорта и  

зимними забавами. 

Формировать первичный  

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с  

водой и льдом. 

 

Семья.  

Дом. Квартира.  

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми  

приборами.  Расширять представления 

детей о том, что  дома бывают разными 

(архитектурные особенности); об 

использованных материалах (камень, 

Январь 

1 неделя  

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

Выставка  

детского 

творчества 

«Зимушка  

хрустальная» 

Спортивный  

праздник  

«Мама, папа, я - 

спортивная  

семья» 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков 

«Дом моей мечты» 
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дерево, стекло); умение конструктивно 

думать и создавать постройки по своему 

замыслу. Развивать фантазию, творчество, 

логическое мышление. Воспитывать 

интерес к конструктивной  деятельности. 

Мебель. 

 

 

4 неделя  

 

День защитника  

Отечества 

 

Посуда. 

Продукты питания. Знакомить детей с 

продуктами питания;  

обобщать знания детей через содержание  

знакомых сказок, загадок и стихов. 

Обогащать речь детей названиями разных  

блюд; уточнять знания детей о правилах  

здорового питания; прививать навыки  

культуры питания. 

Развивать познавательный интерес. 

 

Профессии. 

Защитники Отечества. Формировать и 

расширять представления  

о Российской армии, о мужчинах как  

защитниках «малой» и «большой» 

Родины,  всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять 

её спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Знакомить с военными 

профессиями, разными родами войск 

(пехотные, танковые, морские, воздушные 

и морские войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления,  

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать 

уважение к защитникам  

Родины; в девочках уважение к  

мальчикам, как будущим защитникам  

Родины. 

Февраль  

1 неделя  

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Праздник,  

посвященный 

Дню защитника  

Отечества.  

Выставка «Мой  

папа - солдат» 

Международный  

женский день 

 

Мамин праздник. 

Организовать все виды деятельности:  

игровую, коммуникативную, трудовую,  

познавательно-исследовательскую,  

продуктивную, 

музыкальнохудожественную, чтение 

художественной  

литературы на тему «Семья». Расширять  

гендерные представления, воспитывать в  

мальчиках представление о том, что  

мужчины должны внимательно и  

Март  

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков и  

фотографий 

«Мамочка 

любимая  

моя». 

Праздник «8  

марта»  

Выставка  

детского  

творчества  
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уважительно относиться к женщинам.  

Привлекать детей к изготовлению  

подарков маме, бабушке, воспитателям.  

Воспитывать любовь к маме и бабушке, к  

воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами 

Профессии мам. 

Весна. Формировать представления о 

весне. 

Развивать умение устанавливать  

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о  

правилах безопасного поведения на 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на  

участке детского сада, в цветнике. 

Воспитывать бережное отношение к  

природе  

Перелетные птицы. 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

      4 неделя 

«Букет для  

мамы»  

«Масленица» 

Транспорт 

Правила  

дорожного  

движения 

 

Город, в котором я живу. Расширять 

представления детей о родном  

городе: его названии, основных  

достопримечательностях. 

Знакомить с городскими видами  

транспорта, с правилами поведения в  

транспорте и на улицах города. 

Знакомить с городскими профессиями  

(полицейский, продавец, парикмахер,  

водитель автобуса). 

Знакомить детей с 

достопримечательностями региона и 
страны. Развивать интерес к получению 

новых знаний. 

Воспитывать любовь к малой Родине,  

гордость за достижения своей страны. 

 

Космос. Формирование первичных 

представлений  

о выдающихся людях и достижениях  

России, интереса и чувства гордости за  

успехи страны и отдельных людей. 

Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к неизведанному. 

Транспорт. ПДД. 

Бытовая техника 

Апрель  

1 неделя  

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Развлечение  

«Осторожно:  

перекресток» 

День Победы!  Насекомые. Май  Праздник 
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Здравствуй, 

лето! 

День Победы. Осуществлять 

патриотическое воспитание.  

Формировать представления о празднике,  

посвященном Дню Победы. Воспитывать  

любовь к Родине. Воспитывать уважение к  

ветеранам войны. 

Водные обитатели. 

Здравствуй, лето! Расширять 

представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные  

изменения в природе, одежде людей). 

Формировать элементарные 

представления 

о садовых и огородных растениях.  

Формировать исследовательский и  

познавательный интерес в ходе  

экспериментирования с водой и песком. 

Знакомить с правилами безопасного  

поведения в природе летом.  

Развивать умение любоваться красотой  

летней природы. 

Воспитывать бережное отношение к  

природе. 

1 неделя  

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

«День Победы» 

 

Создание памяток  

безопасного  

поведения: 

«Безопасность на  

воде», 

«Безопасность  

пешехода»,  

«Безопасность в  

природе». 

Развлечение  

«Здравствуй 

лето!» 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Структура педагогического процесса  

Специально организованное обучение в форме подгрупповых занятий – 5 раз в неделю. Специально 

организованное обучение в форме индивидуального занятия - ежедневно. До конца августа идет 

адаптационный период. В это время организуется наблюдение за деятельностью всех детей группы и 

каждого ребенка в отдельности. Правильно организованное наблюдение помогает снять некоторые 

вопросы с обследования состояния речи и психических функций, которое следует проводить в 

первую - вторую недели сентября. Обследование проводится индивидуально, подгруппами. 

Индивидуальное обследование. Учитель-логопед обследует:  

- артикуляционный аппарат,  

- фонематическое восприятие, 

- слоговую структуру слова,  

- словарный запас,  

- грамматический строй, 

- связную речь. 
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3.6. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с 

недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и произнесения 

слов, картинный материал для проведения игр) —М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями речи: 

экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей. 

– СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
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