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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы – адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15 комбинированного 

вида» (далее – АОП ДО). 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года N 

1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года N 

28  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2  

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) "Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) (ред. от 01.12.2022 г) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями); 

  Национальный проект «Образование»; 

 Устав Детского сада №15. 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования  (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями);    

Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  (Приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 года N 

1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья») 
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Рабочая программа учителя-логопеда является обязательным педагогическим документом, 

обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и систему 

образовательной работы с детьми по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста 

с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует: 

 взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 

 способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования; 

 обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы: 

1) реализация содержания АОП ДО;  

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса;  

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми;  

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;  

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

 

 



1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования Программа построена на следующих 

принципах: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся; 

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.2.1 Специфические принципы и подходы к формированию Программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование предполагает принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л. С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 



связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические подходы к 

профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить: 

 культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических закономерностей 

развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи как 

средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении детей с нарушением 

в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная (при необходимости – дактильная), 

альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов 

сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с ТНР. 

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

 условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

 социальный заказ родителей (законных представителей); 

 детский контингент; 

 кадровый состав педагогических работников; 

 культурно-образовательные особенности Детского сада №15; 

 климатические особенности; 

 взаимодействие с социумом. 



Учет специфики условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) - агрессивность 

доступной для ребенка информации.  

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью-разносность и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами 

образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения - нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям - формирование 

уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира - новая методология познания мира - 

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира.  

5. Быстрая изменяемость окружающего мира - понимание ребенком важности и неважности 

(второстепенности) информации - отбор содержания дошкольного образования - усиление роли 

взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания.  

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных 

для здоровья факторов - негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое - возрастание роли инклюзивного образования - влияние на формирование у детей 

норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Учет специфики национальных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста в части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Осуществление образовательного процесса происходит в интегрированных формах с 

учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других условий 

направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и 

развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детской деятельности.  

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций.  

Демографические условия.  

Население МО Каменск- Уральский ГО многонациональное. В результате миграционных 

процессов в городе значительной выросло количество этнически русских, бывших граждан 

государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном 

имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, в небольшом 

количестве присутствуют дети из татарских, башкирских, армянских семей. 

В содержании Программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность 

Уральского региона, сильные православные традиции, культура народов региона (национальные 

обычаи и традиции), исторически сложившиеся народы Среднего Урала: русские, татары, 

башкиры. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен 

отбор произведений национальных (местных) композиторов, художников, образцов 



национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народными играми, средствами оздоровления. В развивающей предметно-

пространственной среде предусмотрено создание тематических музеев, коллекций. Особое 

внимание уделяется формированию у детей понимания принадлежности к определённой 

социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык, 

традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к 

людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность 

почувствовать гордость своей национальной принадлежностью.  

Этнокультурные особенности.  

Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения 

региона (5 место среди регионов России). Это высокоурбанизированный регион, доля городского 

населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком 

путей многих народов. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом 

предопределило полиэтнический состав населения и многообразную и сложную этническую 

историю.  

Климатические и территориальные условия.  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Климат - 

умеренно-континентальный: достаточно длинный весенний и осенний периоды, холодная зима и 

теплое лето, но при этом резкая изменчивость погодных условий. 

 С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий, 

процедур, организация режимных моментов.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь - май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы;  

2) образовательная деятельность в летний период (июнь - август), для которого 

составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая 

деятельность.  

Детский сад № 15 находится в городском округе Каменск- Уральский, который расположен 

среди Уральских лесов и гор. Наш край поистине прекрасен. Сурова уральская природа, но и 

богата одновременно. Красивые хвойные и лиственные леса, богатый и разнообразный животный 

и растительный мир, большое количество малых рек и прудов.  

В содержании образования особое внимание уделено миру природы, объектам неживой 

природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, 

животным и растениям Свердловской области, 15 городского округа Каменск- Уральский, а также 

ознакомление детей с деятельностью горожан в тот или ной сезон с учетом климатической 

обстановки.  

Основные предприятия Каменск-Уральского городского округа – предприятия 

металлургической промышленности: СиНТЗ, УАЗ, КУЛЗ, ОЦМ и пр., предприятия 

сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности, предприятия Свердловской 

железной дороги, учреждения бюджетной и коммерческой сферы.  

При разработке Программы введены темы, направленный на ознакомление воспитанников 

с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие 

ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками.  



Вместе с тем, городской округ находится в зоне неблагоприятной экологической 

обстановки, что негативно влияет на состояние здоровья воспитанников и населения в целом, что 

требует повышенного внимания к организации здоровьеохранной деятельности в Детском саду № 

15. 

 В непосредственной близости от Детского сада № 15 располагаются: Дворец культуры 

«Современник», детская музыкальная школа № 3, Детские сады № 8, 52, 72, 91, библиотека им. 

А.Гайдара. Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности Детского сада 

№ 15, расширяет спектр возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, 

коррекционной работы, осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами города.  

Для успешной реализации Программы учитываются особенности развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

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

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

компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

Речевая недостаточность варьируется от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Р. Е. Левина). 

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 интонацией и обозначает «машина», «едет», «бибикает»). 

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. «Зачатки 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. 

Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего ребенок 

вынужден прибегать к активному использованию неязыковых средств: жестов, мимики, 

интонации. 

По-прежнему 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, а также слов с 

переносным значением. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, 

однако при подробном обследовании может выясниться 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 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 

выше описанных 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, не 

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

в разных вариантах. 

У детей с четвертым уровнем преобладают элизии (пропуск 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 

звукослоговой 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 и серии сюжетных картинок. При этом у 

каждого ребенка в большей или меньшей степени оказываются нарушенными все компоненты 

языка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения 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 ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 



 

 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 



19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

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 тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ;  

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества;  

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии:  

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве;  

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционной среды;  

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

 представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

программы;  
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 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ;  

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ.  

Система оценки качества дошкольного образования 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства;  

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

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

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

гендерной 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. 



Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и 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). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 



Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2 Познавательное развитие 

 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

стран и народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

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 окружающем мире; 

 элементарные математические представления. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 



Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

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. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 



обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 



умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

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. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

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. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

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 

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. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

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. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

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

о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

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

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

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 



2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы организация (в том числе 

педагогический работник) определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у 

педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Формы реализации Программы — это внешнее выражение согласованной деятельности 

педагога и обучающихся, осуществляемой в определенном порядке и режиме.  

Методы реализации Программы — это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы педагога и детей, которые направлены на достижение поставленных задач.  

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

образовательно-воспитательном процессе в качестве носителей информации и инструмента 

деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения и 

воспитания. 

 

ФОРМЫ МЕТОДЫ 

 
СРЕДСТВА 

Формы получения 

дошкольного образования:  

- в ДО; 

- в форме семейного 

образования; 

- сетевая форма. 

Формы организации 

образовательной 

деятельности: 
- организация различных видов 

детской деятельности; 

- режимные процессы; 

- самостоятельную 

деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями 

детей. 

В зависимости от решаемых 

образовательных задач, 

желаний детей, их 

образовательных потребностей, 

педагог может выбрать один 

или несколько вариантов 

совместной деятельности: 
- совместная деятельность 

педагога с ребёнком – педагог 

обучает ребёнка чему-то 

новому; 

Традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические): 

- организации опыта поведения и 

деятельности (приучение к 

положительным формам 

общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

- осознания детьми опыта поведения и 

деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил 

поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных 

ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и 

деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, 

проектные методы). 

Методы, в основу которых положен 

характер познавательной 

деятельности: 

1) информационно-рецептивный 

метод предполагает взаимодействие 

ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

- совокупность 

материальных и  

идеальных объектов; 

- демонстрационные 

и раздаточные 

средства; 

- визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуальные;  

- естественные и 

искусственные;  

- реальные и 

виртуальные. 

 

ДОО самостоятельно 

определяет средства 

воспитания и 

обучения, в том числе 

технические, 

соответствующие 

материалы (в том 

числе расходные), 

игровое, спортивное, 

оздоровительное 

оборудование, 

инвентарь, 

необходимые для 



- совместная деятельность 

ребёнка с педагогом – ребёнок 

и педагог - равноправные 

партнеры; 

- совместная деятельность 

детей под руководством 

педагога – педагог на правах 

участника деятельности на всех 

этапах  направляет совместную 

деятельность группы детей; 

- совместная деятельность 

детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его 

заданию - педагог не является 

участником деятельности, но 

выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу 

группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

- самостоятельная, спонтанно 

возникающая, совместная 

деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут 

быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность 

по выбору детей, 

самостоятельная 

познавательно-

исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и 

другое). 

кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод 
предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения 
представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути её решения 

в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

4) эвристический метод (частично-

поисковый) предполагает решение 

проблемную задачу и поиск решения 

проблемной задачи детьми 

(применение представлений в новых 

условиях); 

5) исследовательский метод 
включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

6) метод проектов - способствует 

развитию у детей исследовательской 

активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих 

способностей, навыков сотрудничества 

и другое. Выполняя совместные 

проекты, дети получают представления 

о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

реализации 

программы. 

 

 

 Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только от учёта 

возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе.   

 При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает субъектные 

проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься 

той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор 

педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция 

при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 



 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

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

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

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

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

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

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

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 



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

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

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

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

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для работы в 

Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

2.4.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

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

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 



гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

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

социальных сетях). 

Работа по взаимодействию с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в течение учебного года в соответствие с перспективным планом работы с 

родителями. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 



Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 



речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.5.1. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 



Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.5.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 



Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

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

темпоритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", 

"Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным 

критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 



принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

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

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

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

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, учитель-логопед вправе самостоятельно выбирать инструментарий для логопедического 

обследования. Целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, 

не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка и для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.5.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 



Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда осуществляется по следующим 

направлениям: 

 диагностическая деятельность; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 консультативная деятельность, профилактика и пропаганда; 

 организационно-методическая деятельность. 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также 

его образовательных достижений. 

Коррекционно-педагогогический процесс организуется  на диагностической основе. В 

диагностической практике применяются методы наблюдения, беседы, задания, обучающий 

эксперимент, анализ. 

С целью раннего выявления проблем в речевом развитии детей, профилактики речевых 

нарушений проводится скрининговое (первичное) обследование детей ДОУ, достигших 4 лет, в 

плановом порядке; детей младшего и раннего возраста – по запросу педагогов и (или) родителей. 

Дети с выявленными речевыми нарушениями обследуются в 2 этапа: в начале года 

(входящая диагностика) и в конце учебного года (итоговая диагностика). В январе проводится 

промежуточный анализ результатов коррекционной деятельности. 

Данные диагностики отражаются в речевых картах детей и используются для создания 

индивидуального плана коррекционной совместной образовательной деятельности (далее – 

КСОД), а также для корректировки поставленных образовательных задач с учетом достижений 

детей в освоении программы. 

Содержание диагностической работы  

№ Содержание работы Временные рамки 

1 

Логопедическое обследование детей дошкольной группы: 

определение особенностей речевого, психомоторного, общего 

развития детей, оформление речевых карт. 

Сентябрь, май 

2 
Профилактическая работа по выявлению сочетанных нарушений в 

развитии (осложненные формы ОНР, риск дисграфии и дислексии). 

В течение года, по запросу 

родителей, апрель-май 

3 Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ. 
По графику работы 

консилиума 

Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации программы: целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в группе, 

уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально организованной 

деятельности, а также в процессе индивидуального обследования педагогом-дефектологом 

(логопедом). Она направлена на выявление структуры, характера и степени нарушения или 

отклонений в развитии, т.е. правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии 

ребенка. Используется бальная система и критерии оценок, соответствующие возрастным 

возможностям детей. 

Коррекционно-развивающая работа. 



Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям: 

 развитие фонематического восприятия и других фонематических процессов; 

 развитие артикуляционного, голосового аппарата и просодической стороны речи; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

 формирование, развитие и совершенствование грамматической стороны речи; 

 развитие связной речи; 

 профилактика нарушений устной и письменной речи, подготовка к обучению грамоте; 

 развитие психических процессов, связанных с развитием речевой функции: 

зрительного и слухового внимания, памяти, восприятия; сеснсомоторных координаций, 

пространственного ориентирования, наглядно-образного, словесно-логического 

мышления. 

Одновременно реализуются воспитательные задачи: 

 развитие мотивации к обучению, произвольности и самоконтролю; 

 воспитание инициативности, творческой активности, умение работать в команде; 

 воспитание нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, поддержки, чувства такта 

по отношению к сверстникам и взрослым, толерантного поведения в образовательной и  

иной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

КСОД организуется в соответствии с возрастом детей, психогигиеническими требованиями к 

режиму занятий, структуре занятий, способам взаимодействия ребенка со сверстниками. 

Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

Содержание образовательного процесса определяется в соответствии с индивидуальным 

планом работы ребенка. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий 

обусловливается тяжестью нарушений речевого развития, а также  индивидуальной динамикой 

коррекции речи. 

КСОД (коррекционная совместная образовательная деятельность) строится с учетом общей 

сетки образовательной деятельности, проводимой воспитателями и другими специалистами. 

Занятия учителя-логопеда могут быть организованы как в первую, так и во вторую 

половину дня.  

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий могут 

меняться по усмотрению учителя-логопеда. 

Планирование занятий разделено на периоды, но возможно и объединение периодов. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР длится девять 

месяцев и условно делится на 3 периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится для углубленной диагностики, сбора анамнеза, индивидуальных 

занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимных моментах, составления и обсуждения плана 

работы на первый период работы. В ходе диагностики заполняется индивидуальная речевая карта 

на каждого ребёнка. В конце сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей 

направленности, на медико-психолого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты 

обследования детей и проведенной диагностики и утверждают план работы группы на первый 

период работы. 



С октября начинаются коррекционные занятия в соответствии с утвержденным планом 

работы. Обсуждение темпов динамики развития детей и составление плана работы на следующий 

период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования логопеда со всеми 

специалистами. 

Второе медико-психолого-педагогическое совещание проводится в середине учебного года, 

чтобы обсудить промежуточные результаты и наметить дальнейший план работы. Третий 

консилиум проводится в конце учебного года, чтобы обсудить результаты итоговой диагностики 

развития детей и определить эффективность работы всех специалистов. 

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности: 

 подгрупповая; 

 индивидуальная. 

Основная цель индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности (КОД) 

состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 

контроль за качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией дефектных 

звуков и автоматизировать их в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слогах, словах несложной слоговой структуры. 

 Таким образом, ребенок подготавливается  к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповой КОД – воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

При комплектовании подгрупп учитывается структура речевого нарушения, особенности 

его проявления, психоэмоциональный и коммуникативный статусы ребенка, уровень его 

работоспособности, а также специфика коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

группе ТНР. 

Группа  для  детей  с  ТНР  крайне  неоднородна  по  уровню  речевого, умственного 

развития. Программа предполагает проведение с детьми I, II, III уровня речевого развития 

индивидуальных занятий три раза в неделю. Продолжительность занятий 15 минут. А также 

подгрупповых занятий для детей старшего дошкольного возраста с III уровнем речевого развития - 

по фонематическому восприятию, и с детьми 6 - 7 лет с III уровнем речевого развития занятий по 

подготовке к обучению грамоте. 

Консультации для родителей проводятся 1 раза в неделю во второй половине дня и в 

согласованное время по инициативе родителей. 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся, как правило, 

индивидуально. 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 персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

 развитие понимания речи; 



 развитие активной подражательной речевой деятельности; 

 развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Период Основное содержание работы 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Развитие понимания речи 
Учить детей находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно 

показывать предметы и игрушки. Учить показывать части тела в соответствии 

с просьбой 

взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед 

задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок 

жестом отвечает на него). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

 голосам животных; 

 звукам окружающего мира; 

 звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки 

и предметы (2—4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Развитие понимания речи 
Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы:  

кто? куда? откуда? с кем? 

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного 

числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Развитие активной подражательной речевой деятельности  

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай 

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной его детали. 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 



разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — 

зонт, снег — коньки. 

Март 

Апрель  

Май 

Развитие понимания речи 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 

снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. 

Это Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи - спит, иди - идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 

 3 красных кубика и 1 синий; 

 кукла, клоун, Буратино - шапка; 

 шуба, пальто, плащ - шкаф; 

 красная машина, красная лодка, красный пароход - желтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями 

на крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки  

(«Из рук детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

 

 

Логопедическая работа с детьми II уровня 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 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия проводятся индивидуально или небольшими подгруппами. 

На занятиях проводится работа по: 

 активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 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. 

 

Период Основное содержание работы 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Развитие понимания речи 

Развивать умение у детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

ваза, лопата, молоко). 

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. 

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. 
 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Развитие понимания речи 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка 

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). 

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 (Тата и Вова 

играют. Вова 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. 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
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). 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

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. 

 

Март 

Апрель 

Май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка 

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, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. 

п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. Вова 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-трех-

четырех 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 
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: 

«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных 

согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та - кта, по - пто). 

 

 

Логопедическая работа с детьми III –IV уровня речевого развития. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Период Основное содержание работы 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего времени (спи - спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой - моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

 существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает 

книгу (газету)»; 



 существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи: 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков; 

Вызывать отсутствующие звуки;  

Закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Декабрь  

Январь 

Февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный»). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению 

и вопросам: «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение 

окончания вопросительного слова и прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 
(«лежи» - «лежит» - «лежу»). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 
лица единственного (и множественного) числа: «идет» - «иду» - «идешь» - «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 
 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 
элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений. 
Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 
пересказ. 
 
Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных 
на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость, твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки.  



Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

Март 

Апрель 

Май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк, -оньк. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже: 

 с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

 с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

 Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от - с 

родительным падежом, с - со - с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

 простые распространенные из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность 

или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» - «встретился с 

братом»; «брат умывает лицо» - «брат умывается» и т. п.); изменения вида 

глагола («мальчик писал письмо» - «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» --

«мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной  и чужой речи 

(«два» -  «три» - «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки 



книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] - [з], [р] - [л], [ы] - 

[и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса [с] - [з], по твердости-мягкости [л] 

- [л’], [т] - [т’], по месту образования [с] - [ш]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак - лик»). 

 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые - мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 



Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпоритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением 

темпоритмической организации речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

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

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

Консультативно-просветительская деятельность. 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива и родителей 

воспитанников. Достижение положительного результата учителя-логопеда предполагает 

реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, педагога-

психолога при взаимодействии и в сотрудничестве с родителями дошкольников. 

Систематическое взаимодействие специалистов ДОУ позволяет индивидуализировать 

процесс сопровождения детей с ОВЗ с учетом следующих показателей: 

 психологического возраста; 

 специфики этапа развития речи; 

 выявления речевой и неречевой симптоматики нарушения речи; 

 особенностей образовательных и социальных условий развития конкретного ребенка. 

Взаимодействие педагогов ДОУ 

Зоны взаимодействия 

специалистов ДОУ 

Содержание работы 

Учитель-логопед - 

воспитатель 

Развитие всех сторон речи детей в пределах возрастной нормы. 

Соблюдение единого речевого режима в НОД и в режимных 

моментах. 



Формирование у ребенка общих предпосылок успешной 

логопедической коррекции. 

Развитие мелкой артикуляционной моторики, развитие речевого 

дыхания и просодической стороны речи. 

Учитель-логопед –  

педагог-психолог 

Коррекция основных психических процессов. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Стабилизация эмоционального состояния ребенка и родителей 

воспитанников. 

Дыхательная гимнастика. 

Релаксационные упражнения. 

Распознание недостатков речевого развития детей. 

Учитель-логопед –  

музыкальный руководитель 

Развитие темпоритмической стороны речи. 

Работа над речевым дыханием. 

Работа над голосом. 

Работа над интонационной выразительностью. 

Развитие координации речи и движения. 

Учитель-логопед –  

инструктор по ФИЗО 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие волевых качеств. 

Развитие координации речи и движения. 

Работа над дыханием. 

Мышечная релаксация. 

 

Учитель-логопед осуществляют работу в образовательной области «Речевое развитие», а 

другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии 

разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная функция 

логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической 

сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с 

ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями по реализации Программы выстраивается 

в целях создания в ДОУ необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. А также в целях 

повышения результативности коррекционно-развивающей работы и профилактической  работы. 

Задачи: 

 выявление уровня социальной адаптированности ребенка; 

 изучение портрета семьи; 

 составление социальной характеристики; 

 оказание специальной поддержки родителям; 

 повышение педагогической компетентности родителей; 

 повышение социальной ответственности семьи, привлечения к сотрудничеству. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы работы: 



 включение родителей в проведение КСОД; 

 информирование о динамике речевого развития ребенка в процессе логопедической 

коррекции; 

 ознакомление со способами взаимодействия с ребенком в семье с учетом речевого 

нарушения; 

 рекомендации по обеспечению устойчивости результатов логопедической коррекции. 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование 

родителей и педагогов. Инициатором консультирования может быть любой участник 

образовательного процесса. Консультирование включает работу с запросом родителей или 

педагогов и разработку рекомендаций. Рекомендации могут быть даны как  в устной, так и в 

письменной форме. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, 

в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

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

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

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

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в 

два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады, плановые консультации, семинары, тренинги, 

«Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 



Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз 

в неделю во второй половине дня с 16.30 до 17.30 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 

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

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах. 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

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

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

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

4. Новые формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 



Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей 

и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

Пропаганда логопедических знаний является условием успешного решения задач 

коррекционно-развивающего направления деятельности учителя-логопеда. Она осуществляется в 

работе учителя-логопеда по взаимодействию с педагогами и родителями.  

Пропаганда логопедических знаний является средством профилактики речевых нарушений 

дошкольников. 

В логопедической практике учитель-логопед реализует три вида профилактической 

работы. 

Первичная профилактика направлена на предупреждение возникновения дефекта. 

Проводится скрининговое обследование детей младшего возраста по запросу педагогов 

и/или родителей, индивидуальное консультирование по результатам первичного обследования, 

динамическое наблюдение за детьми из группы риска. 

Вторичная профилактика направлена  на предотвращение других речевых нарушений на 

основе уже имеющихся, она проводится в ходе коррекционной работы с детьми. 

Третичная профилактика направлена на предупреждение устраненных речевых 

расстройств. 

Организационно-методическая деятельность. 

В логопедическом кабинете создается коррекционно-развивающая среда с учетом 

санитарно гигиенических и современных психолого-педагогических и эргономических требований 

к организации предметно-пространственной среды: 

 содержательно насыщенная; 

 трансформируемая; 

 полифункциональня; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная. 

Учитель-логопед регулярно совершенствует коррекционно-развивающую среду 

логопедического кабинета: 

 систематизирует, подбирает, пополняет методический и наглядный материал; 

 самостоятельно разрабатывает и изготавливает игры и пособия для формирования у 

детей фонетически правильного произношения, фонематических процессов, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического мышления, грамматических 

навыков; 

 адаптирует традиционные дидактические игры к логопедической работе; 

 составляет, обновляет картотеки пальчиковых игр, динамических пауз, 

логоритмических, мимических упражнений, самомассажа; 



 разрабатывает, изготавливает, подбирает нестандартное оборудование, помогающее 

разнообразить пальчиковые игры, дыхательные упражнения, динамические паузы; 

Учитель-логопед прнимает участие в работе психолого-педагогического консилиума ДОУ 

(далее ППк): 

 организует подготовку и проведение ППк по вопросам речевого развития 

воспитанников; 

 проводит обследование детей по инициативе родителей или сотрудников учреждения; 

 контролирует выполнение рекомендаций. 

Учитель-логопед постоянно повышает уровень профессиональной квалификации: посещает 

открытые  занятия коллег, семинары, вебинары, конференции, методические объединения, 

знакомится с новыми методиками, инновационными коррекционно-педагогическими 

технологиями, использует инновационный опыт коллег. Участвует в профессиональных 

мероприятиях города, интернет-конкурсах профессиональной направленности. 

 

2.6. Часть программы, формируемая участниками ОП 

 

Реализация данной части Программы представлена следующими направлениями: 

1. В старшей группе: 

- кинезиологическая коррекция средствами реализации проекта «Зарядка для УМА», 

направленного на  развитие межполушарного взаимодействия; 

- развитие и совершенствование артикуляционной моторики и моторики пальцев рук 

средствами реализации проекта «Дружат ручки с язычком», направленного на использование 

приемов бионергопластики в коррекционно-развивающей работе с детьми. 

2. В подготовительной к школе группе: 

- устранение недостатков устной речи и профилактику письменной речи дошкольников с 

помощью реализации проекта «Грамотеи» с использованием технологии ТИКО-конструирования. 

- речевое развитие детей через развитие чувства ритма, слухового и пространственного 

восприятия с помощью реализации проекта «Нескучные ритмы» с испольованием визуально-

ритмических пособий. 

Данные направления реализуются следующими образовательными  формами и способами:  

1. Реализация долгосрочного проекта «Зарядка для УМА». 

Цель проекта: развитие межполушарного взаимодействия, способствующее активизации 

мыслительной и речевой деятельности.  

Задачи проекта: 

Для детей: 

 развитие межполушарного взаимодействия и связей; 

 синхронизация работы полушарий; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления; 

 развитие речи; 

 устранение дислексии и дисграфии. 

Для педагогов: 

 повышение профессиональной компетентности; 

 создание благоприятного психологического климата в группе; 

 заинтересовать педагогов в творчестве и инновации. 



Для родителей: 

 заинтересовать в коррекционно-развивающем процессе, направленном на преодоление 

речевых нарушений у детей; 

 познакомить родителей (законных представителей) с современными 

кинезиологическими методиками, их целями и задачами; 

 научить применять эти методики на практике. 

Условия реализации проекта: 

 упражнения проводятся ежедневно в рамках непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах; 

 занятия проводятся в доброжелательной обстановке; 

 от детей требуется точное выполнение движений и приемов; 

 упражнения проводятся стоя, сидя и лёжа; 

 упражнения выполняются в медленном темпе от 3 до 5 раз, сначала одной рукой, затем 

другой рукой, а в завершение – двумя; 

 все указания даются чётко, спокойно; 

 педагог следит за правильностью выполнения заданий. 

Все упражнения педагог выполняет вместе с детьми, постепенно от занятия к занятию 

увеличивая время и сложность предлагаемых упражнений (с учетом возраста детей). 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Разработанная стратегия позволит решить проблемные вопросы и достигнуть поставленной 

цели. 

Для детей:  

дети успешно  освоили кинезиологические упражнения, которые позволяют им эффективно 

корректировать нежелательные формы поведения, отклонения в развитии психических 

процессов и речи, овладеть умениями, которые ранее были недоступны детям. 

Для педагогов: 

 благоприятный психологический климат в группе; 

 создание системы развивающего игрового взаимодействия детей и педагогов; 

 повышение  педагогической компетентности по данному вопросу. 

Для родителей: 

 создание системы развивающего игрового взаимодействия детей и родителей; 

 применение современных кинезиологических методик дома. 

2. Реализация долгосрочного проекта «Дружат ручки с язычком» 

Цель проекта: коррекция звукопроизношения у детей с помощью артикуляционной 

гимнастики с биоэнергопластикой .  

Задачи проекта: 

Для детей: 

 воспитания интереса к артикуляционной гимнастике, используя приемы 

биоэнергопластики; 

 формирование представления детей об органах артикуляционного аппарата, их 

назначении; 

 развитие и совершенствование артикуляционной моторики; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие мелкой моторики руки; 

 развитие памяти, произвольного внимания, воображения, творческой активности; 



 развитие коммуникативных навыков. 

Для педагогов: 

 повышение профессиональной компетентности в вопросах речевого развития детей; 

 создание благоприятного психологического климата в группе; 

 заинтересовать педагогов в творчестве и инновациях. 

Для родителей: 

 заинтересовать в коррекционно-развивающем процессе, направленном на преодоление 

речевых нарушений у детей; 

 познакомить родителей (законных представителей) с артикуляционной гимнастикой с 

элементами биоэнергопластики, ее целями и задачами; 

 научить использовать приемы биоэнергопластики на практике. 

Условия реализации проекта: 

 упражнения проводятся ежедневно в рамках непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах; 

 занятия проводятся в доброжелательной обстановке; 

  упражнения выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка прямая спина, тело 

не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении; 

 ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики должны 

находиться перед настенным зеркалом; 

 динамические упражнения выполняются по 5-7 раз, статические упражнения  по 7-10 

секунд (удержание артикуляционной позы в одном положении). 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Разработанная стратегия позволит решить проблемные вопросы и достигнуть поставленной 

цели. 

Для детей:  

 имеют четкое представление об органах артикуляционного аппарата: строении, 

назначении; 

 умеют выполнять артикуляционные упражнения, направленные на выработку 

правильного артикуляционного уклада; 

 освоили артикуляционные упражнения с синхронным движением рук; 

 проявление интереса к артикуляционной гимнастике. 

Для педагогов: 

 сформирован благоприятный психологический климат в группе; 

 создание системы развивающего игрового взаимодействия детей и педагогов; 

 повышение  педагогической компетентности по данному вопросу. 

Для родителей: 

 создание системы развивающего игрового взаимодействия детей и родителей; 

 выход на самостоятельность в проведении артикуляционной гимнастики с элементами 

биоэнергопластики в условиях семьи. 

3. Реализация долгосрочного проекта «Грамотеи». 

Цель проекта: устранение недостатков устной речи и профилактика письменной речи 

дошкольников с помощью ТИКО-конструирования. 

Задачи проекта: 

Для детей: 

 развитие речи; 



 развитие конструктивной деятельности дошкольников; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления; 

 развитие творческих способностей; 

 устранение дислексии и дисграфии; 

 создание благоприятной атмосферы на занятиях. 

Для педагогов: 

 повышение профессиональной компетентности; 

 создание благоприятного психологического климата в группе; 

 заинтересовать педагогов в творчестве и инновации. 

Для родителей: 

 заинтересовать в коррекционно-развивающем процессе; 

 познакомить родителей с методикой ТИКО-конструирования. 

Условия реализации проекта: 

 упражнения проводятся ежедневно в рамках непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах; 

 занятия проводятся в доброжелательной обстановке; 

  упражнения выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка прямая спина, тело 

не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении; 

 ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики должны 

находиться перед настенным зеркалом; 

 динамические упражнения выполняются по 5-7 раз, статические упражнения  по 7-10 

секунд (удержание артикуляционной позы в одном положении). 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Разработанная стратегия позволит решить проблемные вопросы и достигнуть поставленной 

цели. 

Для детей:  

 дети овладели навыками звукового анализа и синтеза; 

 приобрели опыт творческой и мыслительной деятельности. 

Для педагогов: 

 благоприятный психологический климат в группе; 

 создание системы развивающего игрового взаимодействия детей и педагогов; 

 повышение  педагогической компетентности по данному вопросу. 

Для родителей: 

 создание системы развивающего игрового взаимодействия детей и родителей. 

4. Реализация долгосрочного проекта «Нескучные ритмы». 

Цель проекта: речевое развитие детей через развитие чувства ритма, слухового и 

пространственного восприятия с помощью визуально-ритмических пособий. 

Задачи проекта: 

Для детей: 

 развитие чувства ритма; 

 развитие слухового, зрительного и пространственного восприятия; 

 развитие мелкой  моторики; 

 развитие артикуляционной моторики; 



 развитие и коррекция слоговой структуры слова; 

 запуск речи; 

 развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления; 

 развитие фонематических процессов; 

 развитие планирования действий; 

 автоматизация и дифференциация нарушенных звуков; 

 развитие лексико-грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

Для педагогов: 

 повышение профессиональной компетентности; 

 создание благоприятного психологического климата в группе; 

 заинтересовать педагогов в творчестве и инновации. 

Для родителей: 

 заинтересовать в коррекционно-развивающем процессе; 

 познакомить родителей с визуально-ритмическими пособиями и с приемами работы с 

данными пособиями. 

Условия реализации проекта: 

 упражнения проводятся ежедневно в рамках непосредственной образовательной 

деятельности на индивидуальных занятиях; 

 занятия проводятся в доброжелательной обстановке; 

 учитывается этап работы и уровень развития ребенка; 

Все задания педагог выполняет вместе с детьми, постепенно от занятия к занятию, 

увеличивая время и сложность предлагаемых заданий (с учетом возраста детей). 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Разработанная стратегия позволит решить проблемные вопросы и достигнуть поставленной 

цели. 

Для детей:  

 овладение правильной ритмико-слоговой структурой слова; 

 умение правильно воспроизводить разнообразные ритмы, ритмические рисунки слов; 

 овладение звуко-слоговым составом слов родного языка. 

Для педагогов: 

 благоприятный психологический климат в группе; 

 создание системы развивающего игрового взаимодействия детей и педагогов; 

 повышение  педагогической компетентности по данному вопросу. 

Для родителей: 

 создание системы развивающего игрового взаимодействия детей и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

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. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

В соответствии с ФАОП ДО для детей с ОВЗ предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда (далее – ППРОС, РППС) должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

 игрушки. 

ППРОС Детского сада соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 



их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с ТНР. 

ППРОС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ 

возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

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

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи в логопедическом кабинете создается коррекционно-

развивающая среда с учетом санитарно-гигиенических и современных психолого-педагогических 

и эргономических требований к организации предметно-пространственной среды: 

           содержательно-насыщенная и динамичная; 

           трансформируемая; 

            полифункциональная; 

            вариативная; 

            доступная; 

            безопасная. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии 

учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики 

для реализации основной образовательной программы. 

Учитель-логопед регулярно совершенствует коррекционно-развивающую среду 

логопедического кабинета: 

 систематизирует, подбирает, пополняет методический и наглядный материал; 

 самостоятельно разрабатывает и изготавливает игры и пособия для формирования 

у детей фонетически правильного произношения, фонематических процессов, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического мышления, 

грамматических навыков; 

 адаптирует традиционные дидактические игры к логопедической работе; 

 составляет, обновляет картотеки пальчиковых игр, динамических пауз, 

логоритмических, мимических упражнений, самомассажа; 

 разрабатывает, изготавливает, подбирает нестандартное оборудование, 

помогающее разнообразить пальчиковые игры, дыхательные упражнения, 

динамические паузы. 

Кабинет специалиста имеет зональную структуру.  

Содержание зон логопедического кабинета 

Зона дыхания 

Игры для развития плавного речевого выдоха и силы воздушной струи: 

 вертушки, султанчики, цветочки, снежинки, бабочки; 

 игра «Улитки» – 2 шт.; 

 игрушка «Летящий шарик» – 5 шт.; 



 игрушка язычок-гудок «Пираты» – 5 шт.; 

 игра «Воздушный футбол» (бумажные шарики, трубочки, ворота); 

 игра BONDIBON «Воздушный поединок»; 

 зеркала для контроля выдыхаемой воздушной струи; 

 картотека, памятки дыхательной гимнастики. 

Артикуляционная зона: 

 зеркало, индивидуальные зеркала – 10 шт; 

 карточки артикуляционной гимнастики для губ и для языка в символах; 

 альбомы с артикуляционной гимнастикой для губ и языка; 

 комплексы артикуляционной гимнастики (памятки); 

 шпатели одноразовые, вата, спиртовые салфетки, перчатки, ватные палочки; 

 картотека упражнений «Биоэнергопластика»; 

 методические пособия. 

Зона развития мелкой моторики: 

 различные шнуровки, прищепки; 

 сухой бассейн с фасолью; 

 игры с камешками «Марблс»; 

 мячики Су-джок – 10 шт; 

 массажные мячики – 10 шт; 

 каучуковые мячи; 

 волчки – 6 шт; 

 пальчиковые массажеры; 

 шишки; 

 обводки, штриховки, трафареты; 

 материал для вырезывания, карандаши, мелки; 

 мозаики, пазлы; 

 счетные палочки для конструирования; 

 картотека игр и упражнений; 

 перчаточные куклы «Чупа» и «Чупс» для биоэнергопластики. 

Зона фонального восприятия (интонационная) зона: 

 свистки, колокольчик, бубенчики, погремушки; 

 музыкальные инструменты (духовые инструменты, бубен, барабан), 

звучащие молоточки; 

 игрушки для звукоподражания разной величины: матрешки; 

 подборка с записями неречевых звуков (в электронном виде: игра «Развитие речи: 

учимся говорить правильно»). 

Зона развития фонематических процессов и предпосылок к обучению грамоте: 

 звучащие слова в картинках и предметах (игра «Что как звучит?»); 

 фронтальные и индивидуальные фишки для схем звукового анализа; 

 схемы – характеристики звуков; 

 конструкторы ТИКО «Логопедический сундучок. Звуки», «Грамматика»; 

 словесные перепутаницы с иллюстрацией и без, стихи со словами-паронимами (в 

методических пособиях); 

 карточки на автоматизацию звуков в словах и предложениях (картотека); 

 дидактические игры на автоматизацию звуков «Звукарики» (звуки С и Ш, Р и Л); 

 дидактическая игра «УНО звук «Л», «УНО звук Р»; 



 дидактический материал для автоматизации и дифференциации звуков Н. Э. Теремковой 

«Посвистим и пожужжим, порычим и позвеним», «Логопедические пазлы», 

«Логопедические парные картинки», «Различаю звуки, говорю правильно»; 

 игры с фонариком ««Что у Ромы в кармане?», «Чье яйцо: гусиное или куриное?»; 

 игры на развитие фонематического слуха, развитие дифференциации звуков в русской 

речи: 

            – логопедическое лото (на различные звуки); 

 – звуковые лабиринты; 

 – веселые тучки. 

 игры на формирование слогового анализа и синтеза: 

 – «Кто в домике живет?»; 

 – «Слоговой домик»; 

 – «Делим слова на слоги»; 

 –  Игры-бродилки; 

 – кольцеброс. 

 Наглядные пособия для сюжетных игр по формирования и развития предпосылок к 

обучению грамоте:  

– лото «Буквы – цифры»; 

– звуковые лабиринты; 

– ТИКО-конструктор; 

– магнитные буквы, кубики с буквами; 

– «Дома букв»; 

– звукобуквенный ряд; 

– фишки, шнурки, счетные палочки для выкладывания букв; 

– стихотворные и картинные «запоминалки» для букв; 

– цветные и простые карандаши для штриховки; 

– трафареты, раскраски, обводки для подготовки руки к письму; 

– нейротренажер «Графомоторика». 

 Методические пособия. 

Зона развития лексико-грамматической стороны речи: 

 лексические темы в картинках и играх; 

 лексико-грамматические игры: 

– «Назови, одним словом»; 

– «Профессии»; 

– «Чей малыш?»; 

– «Противоположности», «Скажи наоборот»; 

– «Один – много»; 

– мелкие фишки, игрушки для порядкового счета, согласования существительных с 

числительными, изменения слов в единственном и множественном числе; 

– матрешки, три медведя для сюжетных игр на образование слов с помощью 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных суффиксов; 

 библиотечный отдел: книги с загадками по лексическим темам, потешками, со 

скороговорками на формо- и словообразование. 

Зона развития связной речи: 

 мнемотаблицы; 

 картины-нелепицы; 



 игрушки для предметных игр на автоматизацию употребления пространственных 

предлогов; 

 отдельные сюжетные картинки, предметные картинки, серии картин. 

 магнитный театр. 

Зона развития интеллектуальных процессов: 

 «Четвертый лишний»; 

 досочки Сегена; 

 пирамидка; 

 разрезные картинки; 

 нейроигра «Попробуй повтори»; 

 лабиринты; 

 «Цвета». 

Мотивационная зона, зона эмоционального контакта: 

 звуковички; 

 световой стол для рисования песком – 1шт.; 

 медали «Я дружу со звуком…»; 

 фишки-смайлики; 

 наклейки. 

           Рабочая зона: 

 стол педагога; 

 стул для педагога; 

 стул взрослый, 

 шкаф для пособий; 

 принтер; 

 полки для методической литературы и пособий; 

 магнитная доска; 

 детские столы (промаркированы) – 5 шт.; 

 стульчики (промаркированы) – 10 шт.; 

 логопедический уголок с зеркалом и лампой света. 

 

3.3.  Режим дня и распорядок 

 

Организация  распорядка и режима дня в дошкольной образовательной организации 

производится  в  соответствии  с  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 г. № 2  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  и может 

корректироваться в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года.  

Группы компенсирующего вида для детей с ТНР функционируют в 10 часовом режиме 

пребывания.  

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего дошкольного 

возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста 

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

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

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 
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качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

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

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе.  

Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность 

обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, 

памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 

целесообразным и оправданным является  проведение логопедических и, частично, общих 

(воспитательских), занятий  по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в 

зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

 занятия по формированию фонетико-фонематического строя речи; 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 занятия по формированию связной речи; 

 занятия по формированию произношения*. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию логопеда.  

 

Примерный режим дня в старшей группе  

 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей 7.30 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 8.50 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.15 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.15 – 15. 30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми по заданию 

логопеда, самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 17.00 

Прогулка, уход домой 17.00 – 17.30 

 

Перечень занятий в старшей группе 

 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Формирование ЛГСР (1 подгруппа) 

    Формирование ЛГСР (2 подгруппа) 

2. Музыкальное занятие 

3. Развитие представлений о себе и об     

    окружающем мире 

8.50 – 9.15 

9.25 – 9.50 

10.05-10.30 

15.20-15.45 

Логопед 

 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 



вторник 1. Формирование ФФСР (1 подгруппа) 

    Формирование ФФСР (2 подгруппа) 

2. Математика (2 подгруппа) 

    Математика (1 подгруппа) 

3. Развитие психических процессов 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.15 – 10.40 

Логопед 

 

Воспитатели 

 

Психолог 

среда 1. Формирование ФФСР (1 подгруппа) 

    Формирование ФФСР (2 подгруппа) 

2. Лепка/Аппликация (2 подгруппа) 

    Лепка/Аппликация (1 подгруппа) 

3. Музыкальное занятие 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

16.25 – 16.50 

Логопед 

 

Воспитатели 

 

Муз. рук. 

четверг 1. Физическая культура 

2. Рисование 

3. Индивидуальная КСОД 

9.20 – 9.45 

10.00 - 10.25 

15.15 – 17.00 

Физ. рук. 

Воспитатели 

Логопед 

пятница 1. Развитие связной речи 

2. Физическая культура 

9.00 – 9.25 

9.45 – 10.15 

Логопед 

Физ. рук. 

 

3.4. Информационно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п  
Программы, нормативные документы 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Проспект, 2015 

2 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с 

изменениями) 

3 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

4 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2  СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

5 
Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

6 
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

7 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико 

фонематическим недоразвитием: программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2003 

8 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи / Программы 

дошкольныхобразовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

– М.:Просвещение, 2008 

Методические, теоретические и практические пособия и материалы 

1  
Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 4-

5 лет с ОНР. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019.  

2  
Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 5-

6 лет с ОНР. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2020. 

3  Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 6-



7 лет с ОНР. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019. 

4  
Бушлякова Р. Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. М.: «Издательство Детство-

Пресс», 2011. 

5  
Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика 

СПб.: Издательский дом «Литера», 2018.  

6  
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: конспекты фронтальных занятий I периода обучения в 

старшей группе. – М.: Гном и Д, 2019 

7  
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: конспекты фронтальных занятий II периода обучения в 

старшей группе. – М.: Гном и Д, 2019. 

8  
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: конспекты фронтальных занятий Ш периода обучения 

в старшей группе. – М.: Гном и Д, 2019 

9  
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей группе. – М.: Гном, 2017 

10  
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: сюжетные картины для развития связной речи в 

старшей группе. Приложение к пособию – М.: Гном, 2019 

11  
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: Альбомы 1,2 упражнений по обучению грамоте детей 

старшей логогруппы. – М.: Гном и Д, 2009. 

12  
Гомзяк О.С. Говорим правильно / Альбомы 1,2,3 упражнений по обучению грамоте детей 

подготовительной к школе логогруппы . – М.: Гном и Д, 2009. 

13  
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет: конспекты фронтальных занятий I периода обучения в 

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

14  
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет: конспекты фронтальных занятий II периода обучения в 

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

15  
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет: конспекты фронтальных занятий Ш периода обучения 

в подготовительной к школе логогруппе. – М.: Гном и Д, 2018 

16  
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет: конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе. – М.: Гном, 2019 

17  
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет: картинный материал к конспектам занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе. Приложение к пособию – М.: Гном, 2019 

18  
Давыдова О. А. Графомоторика. Тренажер по развитию межполушарного взаимодействия и 

графомоторных навыков. Комплект ламинированных карточек для занятий с детьми от 5 лет. – 

М.: Школьная книга, 2019.  

19  
Каракулова Е. В. Коррекционная фонологоритмика : учебно-методическое пособие / Е. В. 

Каракулова ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2018.  

20  
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Преодоление задержки речевого развития у дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1973. 

21  
Коноваленко  В. В., Коноваленко С. В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-

голосовые упражнения. Приложение к комплекту тетрадей для закрепления произношения звуков 

у дошкольников. 2-ое издание дополненное. - М. : «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

22  
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном и Д, 1999. 

23  
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. – М.: Гном и Д, 1998. 

24  
Коноваленко С.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. – М.: Гном и Д, 1999. 

25  
Коноваленко  В. В., Коноваленко С. В. Хлоп-топ. Нетрадиционные приемы коррекционной 

логопедической работы с детьми 6-12 лет / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2019.  

26  
Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь №1 для закрепления произношения свистящих звуков С, З, 

Ц у детей 5-7 лет. – М.: Издательство ГНОМ, 2019. 

27  
Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь №3 для закрепления произношения свистящих звуков Ш, Ж 

у детей 5-7 лет. – М.: Издательство ГНОМ, 2019. 

28  
Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь №4 для закрепления произношения свистящих звуков Ч, Щ 

у детей 5-7 лет. – М.: Издательство ГНОМ, 2019. 

29  
Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь №5 для закрепления произношения свистящих звуков Л у 

детей 5-7 лет. – М.: Издательство ГНОМ, 2019. 



30  
Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь №6 для закрепления произношения свистящих звуков Л’ у 

детей 5-7 лет. – М.: Издательство ГНОМ, 2019. 

31  
Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь №7 для закрепления произношения свистящих звуков Р у 

детей 5-7 лет. – М.: Издательство ГНОМ, 2019. 

32  
Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь №8 для закрепления произношения свистящих звуков Р’ у 

детей 5-7 лет. – М.: Издательство ГНОМ, 2019. 

33  
Крупенчук О. И.  Биоэнергопластика и интерактивная артикуляционная гимнастика. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2020.  

34  
Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно: пособие для логопедов и родителей. – СПб.: 

Литера, 2005. 
35 Крупенчук О. И. Пальчиковые игры. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2020.  

36  
Крупенчук О. И., Витязева О. В. Движение и речь: Кинезиология в коррекции детской речи. – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2019.  

37 
Пожиленко Е. А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию 

дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб. : КАРО, 2009. 

38  
Сиротюк А. Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников : Практическое пособие 

/ А. Л. Сиротюк. – М.: АРКТИ, 2008.  

39  
Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5–7 лет с общим недоразвитием 

речи.– М.: Гном и Д, 2008 

40 Ткаченко Т.А. Развитие фонематического слуха у дошкольников.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2021 

41 
Фомичова М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение, 1980. 

Хватцев М.Е. Логопедия. Работа с дошкольниками. – М.: АСТ, 2002. 

42 
Ястребова А. В. Хочу в школу: Система упражнений формирующих речемыслительную 

деятельность и культуру устной речи детей. – М.: АРКТИ, 1999  

Диагностический инструментарий 

1  Иншакова О.Б. Альбом для логопеда – М.: Владос, 1999. 

2  
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование звукопроизношения. – М.: Гном-

Пресс, 2000. 

3  
Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. – СПб: Литера, 

2011. 

4 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет). – СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2004. 

5 

Мазанова Е.В. Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. Методические указания и картинный 

материал для проведения обследования в средней группе ДОУ.-М.: издательство ГНОМ, 2021. – 

64с. 
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