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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с 

развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения звуков 

родного языка, с овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и смысла речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – 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, у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

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 ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Рабочая программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольногообразовательного 

учреждения «Детский сад № 90 комбинированного вида» (далее – Программа) 

предназначена для коррекционного обучения, воспитания и развития детей с сохранным 

слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии и разработана в с 

соответствии с нормативно-правовыми документами в области образования: 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 
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зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минипросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано 

в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 30 сентября 2022 г. 

№ 874, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 

2022 г., регистрационный № 70809). 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. 

Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» 

‒ Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) МБДОУ «Детский сад № 90 

комбинированного вида» 

‒ Устав МБДОУ «Детский сад № 90 комбинированного вида» 

‒ Программа развитияМБДОУ «Детский сад № 90 комбинированного вида» 

‒ Муниципальные и локальные документы. 

 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и ФАОП ДО и 

обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности 

на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единогоядрасодержаниядошкольногообразования(далее–
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ДО),ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 

как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ созданиеединогофедеральногообразовательногопространствавоспитанияиобучен

ия детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и 

его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом 

приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 

коррекции нарушенийразвития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема (прописана основным шрифтом); части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40% (прописана курсивом). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы 

к ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в дошкольном 

возрасте (с трех до восьми лет), а также на этапе завершения освоения Программы; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по образовательной 

области «Речевое развитие» для всех возрастных групп обучающихся в соответствии с 

Программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (программа коррекционно-развивающей работы). 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  
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‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

‒  режим и распорядок дня во всех возрастных группах; 

‒ перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы. 

 

1.1 Цели и задачи Программы 

 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 1 раздела 1 ФОП ДО и пункта 10 раздела 1 ФАОП ДО 

целями Программы являются разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, 

п. 1.1.1 ФОП ДО, п.10.2 ФАОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том 
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числе их эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка с ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка с ОВЗ как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

7) формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребѐнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ОВЗ; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

12) Коррекция недостатков психического и речевого развития обучающихся с ОВЗ. 

 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Основой рабочей Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития и 

воспитания детей с ТНР.  

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить цель и  задачи 

логопедического воздействия. 
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Целью данной Программы является обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей  дошкольного возраста с ТНР, осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития и воспитания, обеспечения 

эмоционального благополучия, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы.  

Данная рабочая Программа ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 

 

Достижение целей обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях, а так же 

созданием единого речевого режима в дошкольном учреждении. 

Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи рабочей 

Программы: 

  Обследование воспитанников общеразвивающих групп детского сада и выявление 

среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи. 

  Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержания работы с каждым 

ребѐнком. 

  Систематическое проведение коррекционной работы с детьми в соответствии с 

планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

  Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

  Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

Реализация рабочей Программы ребенка  строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками детского сада; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ТНР к 

включению; 
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– критериев готовности ребенка с ТНР к продвижению по этапам коррекционного  

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

компенсирующей группе. 

 

1. 1. 1. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

1. Принцип учѐта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 

перечисленных в Стандарте видов детской деятельности, с акцентом на ведущую 

деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального 

общения со взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой 

деятельности; 

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа 

учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного 

возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, способностями, 

потребностями и интересами;  

3. Принцип амплификации детского развития как направленного процесса 

обогащения и развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения 

детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного 

возраста; 

4. Принцип интеграции и единства обучения и воспитания: Программа отражает 

взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка. 

5. Принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: 

Программа реализует данный принцип при построении содержания обучения и 

воспитания относительно уровня начального школьного образования, а также при 

построении единого пространства развития ребенка образовательной организации и 

семьи; 

6. Принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает 

оказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям 

(законным представителям) детей дошкольного возраста, построение продуктивного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания 

единого/общего пространства развития ребенка; 

7. Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности  

не допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию. 

8. Признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своегообразования, становится субъектом образования. 
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Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Специфические принципы к формированию Программы для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со ФГОС ДО 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: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

 Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО, ФОП ДО и ФАОП ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования; 
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‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 

1.1.2.Значимыедля разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей речевого развития детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) 

 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. В 

общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой общения, начинает 

интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, формируются 

основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется ситуативно-

деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и 

необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. 

Средняя группа (пятый год жизни) 

На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется 

словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для 

детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти 

лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы 

общения, в частности –внеситуативно-познавательная форма общения, возраст 

«почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. 

Старшая группа(шестой год жизни) 

Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической стороны 

речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, 

чтоявляетсяосновойдляосвоениянавыковчтения.Проявляетсялюбознательностьребенка,рас

ширяетсякругпознавательных интересов. Складывается первичная картинамира. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного 

языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 

сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный 

словарный запас достигает 3,5-7 тысяч слов. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
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ОсновныеучастникиреализацииПрограммы:педагоги,обучающиеся,родители(зако

нныепредставители). 

СоциальнымизаказчикамиреализацииПрограммыкаккомплексаобразовательныху

слуг 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 ДООдляреализациицелейизадачПрограммы; 

‒ социальный заказ родителей(законныхпредставителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности детского сада; 

‒ климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 

Коррекционно-педагогический процесс в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и 

индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 

характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального 

слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.  

Результаты диагностики детей показали нарушения всех компонентов языковой 

системы: фонетики, фонематических процессов, лексики и грамматики.                                                                      

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. 

Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции, смешение 

и недифференцированное произнесение звуков, отсутствие шипящих, сонорных звуков.   

Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, 

сложных для произношения. Структура предложения нарушена за счет пропуска 

предлогов. 

Диагностика лексико-грамматической стороны речи показала, что словарь детей 

ограничен бытовой тематикой, в словаре мало обобщающих понятий, редко используют 

в речи антонимы, отсутствуют синонимы. Выявилась также недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: образование детенышей 

животных, названий некоторых профессий, приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных.   

Низкий уровень сформированности связной речи детей проявился при составлении 

рассказов: правильно понимая сюжет картинки, дети ограничиваются перечислением 

предметов и действий, рассказ-описание оказался мало доступен для большинства 

детей.  

При проведении процедуры логопедического обследования отмечается 

пониженный уровень развития основных свойств внимания: недостаточная его 

устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания. 

Отмечается снижение вербальной памяти, страдает продуктивность запоминания. Для 

многих детей характерна недостаточно развитая двигательная сфера.  
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При наблюдении за воспитанниками в группе, отмечается низкая речевая 

активность: без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, что показывает на недостаточную коммуникативную 

направленность речи. 

Поведение некоторых детей в группе указывает на несформированность 

эмоционально-волевой сферы: они легко возбудимы, наблюдается неустойчивость 

настроения, что приводит к трудностям поведения. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении коррекционно-воспитательных задач. 

 

1.2. Планируемые результаты. 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения 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 ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 
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8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

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

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

счета); 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
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33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического 

работника. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 
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18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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; 
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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; 
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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). 

 

Целевые ориентиры Программы части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

1) ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки 

других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

2) ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с 

чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми 

других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

3) ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных 

ситуаций взаимодействия;  

4) ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

5) ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, 

посильно помогает им; 

6) ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники 
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получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержа-

тельного общения; 

7) ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к 

национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и 

настоящим родного края; 

8) ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 

ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

9) ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 

решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации 

собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может 

рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных 

особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры 

в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

10) ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

11) ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать 

задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках 

адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

12) ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой де-

ятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в 

будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

13) ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, 

камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, 

на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире;о том, что на Урале живут 

люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей 

страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и 

ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и 
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решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде); 

14)  ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные 

пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город 

Свердловской области. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ТНР 

Программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждѐнных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения Основной 

образовательной программы определяются с акцентом на социальную адаптацию и 

социальное развитие воспитанников. 

Для таких детей составляются индивидуальные коррекционные программы, 

направленные на их позитивную социализацию и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых 

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых  

образовательных результатов 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе, 

осуществляемой детским садом, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. В Стандарте указано, что при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. Данное положение 

свидетельствует о том, что педагогическая диагностика не является обязательной 

процедурой, а вопрос о ее проведении для получения информации о динамике 

возрастного развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно Организацией. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

-планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (Программы) заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга). Они не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 
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Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в детском саду, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных  условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. Таким образом, целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не 

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

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ (речевые карты и карты индивидуального 

сопровождения ребенка); 
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4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет педагогам право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и 

педагогических работников детского сада в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне детского сада, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и 

в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка детского сада; 

внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности; 
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создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне детского сада, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив. 

 

 

1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная  деятельность 

 

Национально-культурные особенности. 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых 

коренных народов. Сильные православные традиции. Влияние региональных памятников 

истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона 

(национальные языки, обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего 

Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом 

национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных 

(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народных игр, средств оздоровления. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества.  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют 

собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью 

осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами 

формирования личности.  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем 

мире основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме 

передает высокие ценности искусства и национальной культуры.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности 

человеческой жизни. Существенным достоинством сказки является еѐ способность 

создавать мировоззренческие схемы.  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни 

людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной 

культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится 

ведущим видом деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, 

знаниями, осваивают правила человеческого общения. Игры органически связаны со всей 
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культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра 

подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, 

формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той деятельности, 

которую им в будущем предстоит выполнять. 

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной 

куклы. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, 

делают прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами 

позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других 

народов. 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись, 

нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 

каслинское литье и др.).   Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала 

стимулирует творческое саморазвитие ребенка в художественной деятельности по 

мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений 

уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой 

деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника. 

- природные богатства земли Уральской. 

 

Климатические особенности. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 

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) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах 

вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические 

и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
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Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 

часов, количество прогулок  и совместной деятельности взрослого и детей, 

осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не 

рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей 

до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать 

погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах 

(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 

развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

 

Демографические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая 

национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос 

ребенок.  

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области могут 

определяться формы, средства образовательной деятельности как  в режимных моментах, 

так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации 

развивающей простанственно-предметной среды. 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 перекрѐстком путей многих 

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

предопределило полиэтнический состав населения и многообразную и сложную 

этническую историю. 

Национальный состав населения Свердловской области: 

русские – 85,74%, татары – 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 

0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, украинцы – 0,83%, немцы – 0,35%, 

азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, таджики – 0,26%, узбеки – 

0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. народы. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы направлено на обеспечение воспитания и развития 

личности, мотивации и способностей детей с ОВЗ в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей определено с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности. 

Конкретное содержание образовательных областей прописано в АОП ДО Детского сада. 

 

2.1. Специфика основного содержания Программы 

 

Целостность рабочей Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. Задачи речевого развития 

включаются не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически 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. 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области 

«Речевое развитие» детьми с ТНР 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

I уровень развития речи: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности; 
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II уровень развития речи: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов  

артикуляционного аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих  

звуков; 

 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и перво-начальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

IV уровень развития речи:  

 развитие сохранных компонентов языка ребѐнка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» детьми с ТНР 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

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

над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной  

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении - помочь актуализировать 

ранее изученную тематическую лексику); 

 использование производимых ребѐнком действий для употребления  

соответствующих глаголов, определений, предлогов;  

 переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению                  

детьми связных текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

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

которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети  
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учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждѐнной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» детьми с ТНР 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 развитие фонематического анализа;  

 развитие пространственно-временных представлений и оптико- 

пространственного гнозиса; 

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

 расширение объѐма произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» детьми с ТНР 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 углублѐнное развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков; 

 коррекция внимания детей; 

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными; 

 формирование графомоторных навыков; 

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе 

бумаги;  

 развитие зрительного восприятия; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

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

физкультминуток). 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области 

«Физическое развитие» детьми с ТНР 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;  

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции;  
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 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 

2.1.1 Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР  

в соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 

работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития 

лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы 

связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 
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работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном 

общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

"Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические 
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работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

 

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 
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обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

2. 2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с ОВЗ, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка 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 форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает  их  вариативность. 

 

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В дошкольном возрасте (3 года-8лет) 

‒ Игровая деятельность(сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

дидактическая, подвижная и др.); 

‒ Общение со взрослым (ситуативно-деловое,внеситуативно-

познавательное,внеситуативно-личностное)исверстниками(ситуативно-деловое, 

внеситуативно-деловое); 

‒ Речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и  монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

В группе ТНР создана система форм организации разнообразной деятельности 
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дошкольников с ОВЗ. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе 

педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

 Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

 

Отбор методов для реализации Программы обусловлен характером 

образовательных потребностей детей с ТНР. 

Общие специфические моменты реализации Программы: 

‒ на первых этапах реализации Программы с детьми с ОНР целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов; 

‒ логические и гностические способы помощи детям с ОНР используются 

ограниченно; 

‒ наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОНР 

является сочетание наглядных и практических методов; 

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

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития 

большинства детей с ОНР; 

‒ с учѐтом особенностей детей с ОНР необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации Программы. 

При организации и обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 
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‒ информационно-рецептивный метод– предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения- постановка проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый)–проблемная задача делится на 

части–проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод– составление и предъявление проблемных ситуаций 

(творческие задания,опыты,экспериментирование). 

При реализации Программы используются различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные; 

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развитиякаждоговидадеятельностидетейприменяютсяследующиесредства: 

‒ двигательной(оборудованиедляходьбы,бега,ползания,лазанья,прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

др.);игровой(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы 

и др.);познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

Программа построена на реализации современных технологий: 

- здоровьесбережения, направленных на решение приоритетной задачи 

современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду; 

-  развития связной речи на основе ТРИЗ (Сидорчук Т. А., Хоменко Н. Н. Лелюх 

С.В.) 

- проектной деятельности, направленных на активизацию познавательного и 

творческого развития ребенка и формирование его личностных качеств («Моя семья, что 
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может быть дороже», «Новый год у ворот», «Папа может всѐ!», «Этих дней не смолкнет 

слава»); 

- информационно-коммуникационных, которые позволяют разнообразить способы 

поддержки детской инициативы; 

- личностно-ориентированных, которые построенные на уважении к личности 

ребенка, учете особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса. 

- игровые, направленных на организацию педагогического процесса в форме 

различных игр; 

- деятельностного метода «Ситуация (Событие)». Суть данной технологии 

заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с 

затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины 

затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной 

деятельности делают свои первые «открытия».  

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

  

Образовательная деятельность в детском саду включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, представлены 

следующие варианты совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) 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). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его 
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субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

 

Интеграция образовательных областей в деятельности по коррекции нарушений в 

речевом развитии. 

 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и 

точность действий. 

Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. 

Становление саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

Становление ценностей здорового 

образа жизни. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Игры малой подвижности на 

координацию речи с 

движением. 

Дыхательная гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Беседа. 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи. 

Совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание. 

Обогащение словаря. 

Развитие связной грамматически 

правильной речи. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической  активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Игровые ситуации. 

Беседы. 

Пересказ. 

Составление рассказа. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи. 

Игротека по лексическим 

темам. 

Фонематические 

пятиминутки. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Развивать умение воспринимать 

окружающие предметы, их свойства, 

Составление описательных 

рассказов. 
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сравнивать предметы, подбирать 

группу предметов по заданному 

признаку. 

Развивать зрительное внимание и 

память в работе с картинками. 

Расширять представления детей об 

окружающем мире. 

Развивать любознательность и 

познавательную мотивацию.  

Дидактические игры на 

обобщение, классификацию. 

Игры на развитие слухового 

и зрительного восприятия. 

Заучивание стихов, 

чистоговорок. 

Звукоигротека. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение  слышать и 

передавать ритмический рисунок. 

Развивать графомоторные навыки. 

Познакомить с произведениями 

живописи. 

Знакомство с народными традициями. 

Ритмические игры. 

Дидактические игры. 

Штриховка. 

Составление рассказа по 

картине. 

Участие в праздновании 

Рождества, Масленицы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать коммуникативные навыки 

общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Развивать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности действий. 

Формировать готовность к 

совместной деятельности. 

Формировать основы безопасного 

поведения в быту, социуме, в 

природе. 

 

Настольно-печатные игры. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Ролевые игры. 

Участие в праздниках и 

развлечениях. 

Поручения. 

«Дерево успеха». 

Беседа. 

 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни группы, 

создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,  

включает: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 
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конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

может выбирать самостоятельно. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включает: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
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(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе предусматривается  

комплекс центров детской активности, в том числе центр познания и коммуникации детей, 

оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об 

окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

 

Во вторую половину дня воспитатели организовывают культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
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‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно--

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организациякультурныхпрактикпредполагаетподгрупповойспособобъединениядетей. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребѐнка с ОВЗ как 

уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в детский 

сад, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в группе может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагоги учитывают следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребѐнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребѐнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребѐнка творчества, сообразительности, поиска новых 
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подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребѐнка в детском саду, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребѐнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребѐнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, 

в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ 

дозированию. Если ребѐнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребѐнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребѐнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 

В младшем возрасте (3-4 года) у ребѐнка активно проявляется потребность в 

общении со взрослым, ребѐнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребѐнок 

задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребѐнка, 

поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, 

использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребѐнка 

наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно 

проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную 

активность, создавать ситуации, побуждающие ребѐнка самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 

режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей 

детей, чтобы ребѐнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

В среднем возрасте (с четырех-пяти лет) у детей наблюдается высокая активность. 

Данная потребность ребѐнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать 

особое внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки 

самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь 
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детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть 

готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с 

ребѐнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. 

Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребѐнка умения решать 

возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам. 

Важно, чтобы у ребѐнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

Дети старшего дошкольного возраста (пяти-семи лет) имеют яркую потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить 

внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание 

детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения 

задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для 

детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и 

волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребѐнка за 

стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

возникших затруднений. 

 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог 

сначала стремится к еѐ минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной 

задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 

связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведении и деятельности становятся 
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поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внимание ребѐнку, 

уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребѐнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребѐнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива детского сада с 

семьями обучающихся с ОВЗ являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

детского сада и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в детском 

саду; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 
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3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнѐрских отношений с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями)  

придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся 

не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 

именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребѐнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребѐнка в группе; каждому 

из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный 

доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) 

необходим обмен информацией об особенностях развития ребѐнка в ДОО и 

семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребѐнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребѐнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для 

детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива детского сада по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных 

о семье каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребѐнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учѐтом результатов 
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проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребѐнка в группе 

ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребѐнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребѐнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми дошкольного возрастов; способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста; разработку и реализацию образовательных проектов детского сада 

совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности  уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребѐнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня ребѐнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребѐнком 

и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребѐнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии 

на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 
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проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико- аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей 

(законных представителей); сайты детского сада и специалистов, социальные группы в 

сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и 

досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

другое. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и детским садам является диалог педагога и родителей (законных представителей). 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. 

В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их 

консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для 

конкретного ребѐнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны детского сада и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребѐнка с ОВЗ в освоении образовательной программы. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников части, формируемой участниками образовательных отношений 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяет  

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия  с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста с ТНР. 

 

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 
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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 педагогов группы ТНР с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка с речевыми 

проблемами, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка 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. 
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- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности детского 

сада; создание открытого информационного пространства (сайты детского сада и 

специалистов, форум, группы в социальных сетях). 

 Планируемый результат работы с родителями (законными представителями),  

включает: 

- организацию преемственности в работе детского сада и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

С целью повышения педагогической культуры и активизации внимания и 

деятельности родителей, направленных на решение коррекционно-развивающих и 

психолого-педагогических задач в группе ТНР реализуется Марафон «Заинтересованный 

родитель». Его задачи: 

 установление партнерских отношений с семьями воспитанников с ТНР; 

 способствование созданию условий для партнерского общения родителей и детей на 

основе общего дела, объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 поддержка уверенности родителей в их педагогических возможностях; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов. 

Планируемый результат: сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в воспитании и обучении ребенка с ТНР.  

Марафон предполагает следующие формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 родительские собрания; 

 семинар-практикум; 

 мастер-класс; 

 тренинги; 

 день открытых дверей; 

 детский практикум; 

 консультации; 

 выставки; 

 семейные проекты; 

 семейный онлайн-марафон; 

 акции; 

 арт-студия; 

 создание страницы Марафона в ВКонтакте. 
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2.6.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

Целевой раздел 

Коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) направлена на обеспечение 

коррекции нарушений речевого развития детей, 

оказаниеимквалифицированнойпомощивосвоенииПрограммы,ихразностороннееразвитиес

учетомвозрастныхи индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРРпредставляетсобойкомплексмерпопсихолого-

педагогическомусопровождениюобучающихся,включающийпсихолого-

педагогическоеобследование,проведениеиндивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамикиихразвития. 

 

Цель КРР: выявление и коррекция имеющихся нарушений в речевом развитии 

детей дошкольного возраста. 

ЗадачиКРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

обучающихся, в томчислеструдностямиосвоения Программы и социализациивДОО; 

• осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-

педагогическойпомощиобучающимсясучетомособенностейпсихическогои(или)физическо

горазвития,индивидуальныхвозможностейи потребностей(в соответствиис 

рекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии(ПМПК)илипсихолого-

педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации (ППК); 

• оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсяконсультативнойпси

холого-

педагогическойпомощиповопросамразвитияивоспитаниядетейдошкольноговозраста; 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ на основании рекомендаций ПМПК. 

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

‒ на основании результатов психолого-педагогической диагностики; 

 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в форме групповых и /или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его АОП на основе рекомендаций ПМПК. 

КРР в Детском саду № 90 осуществляют воспитатели, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, инструктор по физическому развитию и музыкальный 

руководитель. 

 

Характеристики, значимые для реализации коррекционно-развивающей работы 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальнойэнцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 
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речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефектчасто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственномразвитии, к своеобразному 

формированию психики. 

 

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

Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится взачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова инебольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, дедушка -де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собойнабор речевых элементов, 

сходных со словами (петух - уту, киска -тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей -ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительныеслова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков.Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колесамашины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могутпередвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук - жук, таракан, пчела, оса и т. п.Названия 

действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) или наоборот 

(кровать - спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или не изменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой - открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено.На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируютна просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформлениямысли в лепетное 

предложение: Папа туту - папа уехал. 
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Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНРограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики -  ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

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

за счет использования некоторых прилагательных(преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок -ногаи жест 

надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже,глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (двеуши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил).Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
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Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], 

[Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно - кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. Наибольшиезатруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложныхслов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда - вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 
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либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. – Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы,шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, 

вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги(особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под идр.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыта); склонение имен существительных 
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среднего рода как существительных женского рода(пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое,он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); не 

различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных ,особенно среднего рода (небо синяя), 

реже — неправильное согласовании есуществительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - 

снеги).  Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник - садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются удетей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные ипричинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса -  кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, атакже тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 
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грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь - 

библиотекарь), перестановки звуков ислогов (потрной - портной), сокращение согласных 

при стечении (качихакет кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка -  

табуретка), реже - опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный -квадрат, перебежал -бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом - 

большой, смелый мальчик - быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - 

маленький), пространственную противоположность (далеко - близко), оценочную 

характеристику (плохой - хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег - хождение, бежать, ходить, набег; жадность - нежадность, 

вежливость; вежливость - злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость - немолодость; парадная дверь - задок, задник, не 

передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща  вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности(чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 
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образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют местонарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко - чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок - где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка  - увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы не одинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

 

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; 
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специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 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 родителям 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагога 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.  

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 используется 

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. 
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Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для 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 
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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. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы коррекционно-развивающей работы 

детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

Ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым исверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать сокружающими, 

желание общаться с помощью слова; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы послепрочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие издвух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья и простые потешки; 

- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, со- 

стоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы коррекционно-развивающей работы  

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств. 
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- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формыслов в 

импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношениизвуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы коррекционно-развивающей работы  

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний опредметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, сэмотивным 

значением, многозначные; 

-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных исложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений сиспользование подчинительных 

союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способеносуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепеннымпереводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операциифонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализи синтез слов 

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

односложных); 
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- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

 

Содержательный раздел 

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 ребѐнка, 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 родителям (законным представителям). 

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; 
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 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. 

 

Содержание Программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется через непосредственно образовательную деятельность. 

При планировании занятий учитывается тематический принцип отбора материала, с 

постоянным усложнением заданий. Тема соотносится со временем года, праздниками, 

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

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения 

и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к 

организации обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, задачи речевого развития включены во все разделы. 

Речевое развитие осуществляется по следующим направлениям: 

I. Смысловая сторона речи  

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие связной речи и речевого общения. 

II.  Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи. 

2. Коррекция произносительной стороны речи. 

3. Работа над слоговой структурой слова. 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

III .  Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР начинается первого сентября 

и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

1-я половина сентября (1-2 неделя) – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации.  

2-я половина мая (3-4 неделя) – диагностическое обследование по итогам учебного 

года. 



63 
 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

подгрупповых занятий.  

Для младшей и средней группы: 

- Формирование и развитие словаря, грамматического строя речи (1 занятие в 

неделю); 

- формирование и развитие фонематических представлений (1 занятие в неделю); 

- формирование и развитие связной речи(1 занятие в неделю). 

Для старшей группы: 

- развитие лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю); 

- развитие фонетико-фонематических представлений (1 занятие в неделю); 

- развитие связной речи(1 занятие в неделю). 

Для подготовительной группы: 

- развитие  и совершенствование лексико-грамматических представлений (1 

занятие в неделю);  

- подготовка к обучению грамоте (2 занятия в неделю); 

- развитие связной речи (1 занятие в неделю.). 

Продолжительность подгрупповых занятий в младшей группе составляет не более 15 

минут, средней группе – не более 20 минут, в старшей группе – не более   25 минут,  в 

подготовительной группе -  до 30 минут, перерыв между занятиями - 10 минут.  

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей (не менее 2 занятий в неделю), продолжительность индивидуальных 

занятий 15 минут.  

Подгрупповые занятия с детьми проводятся в первую половину дня и один раз в 

неделю во вторую половину дня. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 4- ГО ГОДА ЖИЗНИ (младшая группа) 

 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие 

птицы, животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по 

значению(надевать - снимать, завязывать - развязывать; большой - маленький, длинный 

-короткий, широкий - узкий, высокий - низкий). 
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Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения(в, 

на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот - коты, мяч - мячи, дом - дома, кукла -  

куклы, рука - руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числаглаголов 

(играет - играют, спит - спят); глаголы прошедшего времени по родам(сидел - сидела); 

возвратные и невозвратные глаголы (умывает - умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на 

слухдлинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

понимание простых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, 

туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, 

насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих существенные 

части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину(большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими место нахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского родов в 

именительном падеже (кот - коты, мяч - мячи, дом - дома, кукла - куклы, нога - ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у). 
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Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), 

инфинитива(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и 

множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, 

упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные(мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными 

вроде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест 

суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] - не [а], 

[у] - [а], [и] - [у], [э] - [о], [и] - [о], [э]- [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]-[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]- [т], [п]-[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка —

точка, миска — киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а],[о], 

[у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в],[в], 

[б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х] 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 
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Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5- ГО ГОДА ЖИЗНИ (средняя группа) 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (первая половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие понимания речи. 

1. Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную к ним речь. 

2. Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

3. Формировать понимание обобщающего значения слов. 

4. Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Развитие словаря. 

1. Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Лексические темы 

«Детский сад», «Осень», «Деревья осенью», «Дары леса», «Овощи», «Фрукты», «Хлеб», 

«Наш город», «Наш край», «Наша Родина – Россия», «Дом», «Мебель», «Посуда». 

2.  Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

3. Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. 

4. Учить навыку использования в речи качественных прилагательных. 

5. Сформировать понимание простых предлогов. 

6. Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 

1. Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

2. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 
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существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

4. Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

5. Закрепить в речи простые предлоги: на, с, в, из. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над 

плавностью речи. 

3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

4. Выработать правильный темп речи. 

5. Работать над четкостью дикции. 

6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

свистящих и/или шипящих звуков.  

2. Уточнить произношение гласных звуков, а также сохранных согласных . 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Упражнять в различении на слух длинных и коротких слов. 

2. Учить передавать ритмический рисунок слова. 

3. Работать над двусложными, а затем над трехсложными словами из открытых 

слогов. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Учить выделять из ряда звуков гласные звуки [ а], [у]. 

2. Упражнять в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [уа], [ау]. 

3. Учить выделять начальные ударные гласные [ а], [у] в словах, различать с лова с 

начальными ударными [ а], [у]. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Закреплять навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?». 

2. Учить запоминать короткие двустишия и потешки. 

3. Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос. 

4. Учить самостоятельному формулированию вопросов. 

5. Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

6. Учить заканчивать предложение, начатое логопедом. 

7. Формировать навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, 

они). 
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8. Учить составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений по 

вопросному плану. 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. Лексические темы: 

«Семья», «Домашние животные», «Дикие животные», «Зима», «Новогодний праздник», 

«Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Домашние птицы», «Животные севера и жарких 

стран», «Инструменты и бытовая техника», «Армия», «Профессии пап». 

2. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

3. Учить использовать в речи отдельные количественные числительные (один, два, 

много). 

4. Учить называть части предмета для определения целого (спинка – стул, ветки – 

дерево, стрелки – часы). 

Формирование грамматического строя речи. 

1. Продолжать учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

2.  Закрепить в речи простые предлоги: на, с, в, из, по. 

3. Упражнять в употреблении существительных с суффиксами: -онок-, -енок-, -ат-, 

-ят-. 

4. Упражнять в употреблении некоторых относительных прилагательных: 

стеклянный, бумажный, резиновый и др. 

5. Учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный). 

6. Учить понимать и использовать  в речи наиболее часто употребляемые 

приставочные глаголы (поел, поспал, подал, ушел, унес, убрал и др.) 

7. Закрепить в речи первоначальные навыки согласования прилагательных с 

существительными. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1.Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

3. Закреплять умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

4. Продолжить работу над темпом речи. 

5. Работать над четкостью дикции. 

6. Совершенствовать работу над интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Продолжить подготовку артикуляционного аппарата  к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения артикуляционной 

гимнастики. 

2. Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их 

автоматизацию. 
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3. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких согласных 

звуков и их мягких вариантов. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Упражнять в передаче  ритмического рисунка слова. 

2. Работать над односложными словами из закрытого слога. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], 

[у]. 

2.Учить выделять из ряда звуков гласные звуки [ о], [и]. 

3. Упражнять в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ои], [ио],[ао], 

[оа],[уо], [оу], [уи], [иу]. 

4. Учить выделять начальные ударные гласные [ о], [и] в словах, различать с лова с 

начальными ударными [ а], [у],[о], [и]. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Работать над совершенствованием диалогической речи. Закрепить умение 

отвечать на вопросы предложениями из 2 – 3 слов. Поддерживать и развивать активную 

позицию ребенка в диалоге. 

2. Закрепить умение строить предложения из 2 – 3 слов по демонстрации действий 

и по картинке. 

3. Учить повторять рассказ из 2-3 предложений.  

4. Упражнять в составлении рассказов-описаний и загадок-описаний. 

5. Учить пересказывать тексты из 2 – 3 простых предложений. 

6. Расширить объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Вова взял машину и мяч). 

7. Закрепить навыки составления простых предложений по моделям. 

 

III период (март, апрель, май) 

Развитие словаря. 

1. Расширение объема правильно произносимых существительных, глаголов, 

прилагательных.Лексические темы: «Женский праздник», «Профессии мам», 

«Транспорт», «Человек и его тело», «Одежда, обувь, головные уборы», «Весна», 

«Перелетные птицы», «Космос», «Цветы», «День Победы», «Насекомые», «Лето». 

2.  Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

3. Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (корабль – море, птица – гнездо). 

4. Учить подбирать существительные к названию действий (кататься – велосипед, 

летать – самолет, варить – суп). 

5. Учить отгадывать названия предметов по их описанию. 

Формирование грамматического строя речи. 

1. Закрепить в речи первоначальные навыки согласования числительных с 

существительными с продуктивными окончаниями (много столов, грибов, коров и др.). 

2. Формировать навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он 

сидит, они сидят). 
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3.Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: идти, 

лежать, бежать. 

4. Закрепить в речи все пройденные предлоги. 

5. Продолжать работу над умением согласовывать слова в предложении в роде, 

числе, падеже. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1.Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

3. Отрабатывать четкость дикции и интонационную выразительность. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Завершить работу по подготовке артикуляционного аппарата  к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп. 

2. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

3. Завершить процесс автоматизации свистящих звуков в речи у всех детей. 

4. Начать формирование правильной артикуляции шипящих и сонорных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепить умение передавать  ритмический рисунок слова. 

2.Работать над двусложными словами с закрытым слогом  и двусложными словами 

со стечением согласных в начале, середине, конце. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], 

[у], [ о], [и]. 

2.Упражнять в выделении звуков [т], [п],[н], [м], [к] из ряда звуков. 

3. Учить выделять конечные, а затем начальные согласные [т], [п],[н], [м], [к]  в 

словах. 

4. Упражнять в анализе и синтезе обратных слогов: ап, оп, уп, ип; ат, от, ут, ит и 

т.д., а затем и прямых слогов: та, то, ту, ти и т.д. 

5. Дать представление о гласной и согласном звуках, их различиях. 

6. Учить подбирать слова на заданный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Закрепить умение составлять предложение из трех слов. 

2. Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из 2 – 3 предложений. 

3. Учить составлять рассказы из трех предложений о предмете и по картинке, 

сначала предметной, а потом сюжетной. 

4. Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно отвечать на 

них. 

5. Поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг друга до 

конца. 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 
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  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

  соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

  понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительного; повелительного и изъявительного наклонений 

глаголов; именительного и косвенных падежей существительного; некоторые простые 

предлоги; 

 фонетически правильно оформлять гласные звуки первого ряда, согласные 

звуки [т], [д],[н], [м], [к][г], [х],[п], [б]; 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

предложения. 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 6- ГО ГОДА ЖИЗНИ (старшая группа) 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (первая половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря. 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Лексические темы «Детский сад», «Осень», «Деревья осенью», «Дары 

леса», «Овощи», «Фрукты», «Хлеб», «Наш город», «Наш край», «Наша Родина – Россия», 

«Дом», «Мебель», «Посуда». 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

5.  Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6.  Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7.  Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 
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8.  Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, 

наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и 

порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 

десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 

девятый, десятый). 

9.  Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 

1.  Развитие навыков образования и практического использования в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2.  Формирование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3.  Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4.  Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками. 

5.  Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

6.  Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7.  Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8.  Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка рас-

пространения простого нераспространенного предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в упражнениях на координацию речи с 

движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

свистящих и/или шипящих звуков.  

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков и 

их автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением согласных 

и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами 



73 
 

(кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и 

использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1.  Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2.  Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда 

звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; 

различать гласные и согласные звуки. 

3.  Формирование умения различать на слух изучаемыесогласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

4.  Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

Формирование умения определять место звука в слове. 

5.  Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение элементам грамоты.  

1.  Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2.  Ознакомление с буквами. 

3.  Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4.  Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

5.  Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов, слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1.  Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2.  Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3.  Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 
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предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. Лексические темы: 

«Семья», «Домашние животные», «Дикие животные», «Зима», «Новогодний праздник», 

«Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Домашние птицы», «Животные севера и жарких 

стран», «Инструменты и бытовая техника», «Армия», «Профессии пап». 

4.  Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

5.  Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

6.  Обогащение активного словаря относительными и притяжательными при-

лагательными и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7.  Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

8.  Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, 

из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — 

под) в речи. 

9.  Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10.  Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2.  Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3.  Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами , глаголов с различными приставками. 

4.  Формирование навыка образования и использования в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

5.  Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

6.  Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7.  Формирование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1.  Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха. 

2.  Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3.  Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4.  Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 
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совершенствование интонационной выразительности речи. 

5.  Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

6.  Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой 

и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1.  Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2.  Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

3.  Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4.  Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5.  Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воз-

духе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

5. Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1.  Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2.  Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3.  Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картине. 
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4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и 

с небольшой помощью педагога. 

 

III период (март, апрель, май) 

Развитие словаря. 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между 

образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. Лексические темы: 

«Женский праздник», «Профессии мам», «Транспорт», «Человек и его тело», «Одежда, 

обувь, головные уборы», «Весна», «Перелетные птицы», «Космос», «Цветы», «День 

Победы», «Насекомые», «Лето». 

3.  Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4.  Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем, приставочных глаголов. 

5.  Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

6.  Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

7.  Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8.  Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 

9.  Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,  притяжательных 

прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

7.  Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений. 

8.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений. 
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10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2.  Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3.  Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4.  Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой дея-

тельности. 

5.  Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков 

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

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 

практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1.  Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте. 

1. Ознакомление с буквами. 
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2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из 

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

в воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1.  Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

2.  Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование 

умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

  правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

  пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

  владеть элементарными навыками пересказа; 

  владеть навыками диалогической речи; 

  владеть навыками словообразования; 

  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. 

  использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, 

наречий); 

  владеть элементами грамоты. 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 7- ГО ГОДА ЖИЗНИ (подготовительная группа) 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Обследование детей (первая половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 
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3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется 

во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря. 

1.  Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. Лексические 

темы «День знаний», «Осень», «Деревья осенью», «Дары леса», «Овощи. Огород», 

«Фрукты. Сад», «Хлеб», «Наш город», «Наш край», «Наша Родина – Россия», «Дом», 

«Мебель», «Посуда». 

2.  Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 

3.  Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

4.  Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с 

переносным значением. 

5.  Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительнымии притяжательными прилагательными. 

6.  Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7.  Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами 

из-за, из-под. 

8.  Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном падеже по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам. 

3.Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

8.  Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени. 

9.  Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 
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предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту 

тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4.  Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5.  Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1.  Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого 

аппарата. 

2.  Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, 

апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

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

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1.  Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2.  Закрепление представлений отвердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по 

акустическим признакам и месту образования. 

3.  Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой 

анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4.  Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, 

клык, бобр, липа, лист, клин. 

Обучение грамоте. 
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1.  Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными 

буквами. 

2.  Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, слова 

с этими буквами. 

3.  Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

4.  Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1.  Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 

2.  Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3.  Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах по заданному плану. 

4.  Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по 

заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением 

времени действия и лица рассказчика. 

5.  Совершенствование навыка составления рассказов по 

серии картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. Лексические 

темы: «Семья», «Домашние животные», «Дикие животные», «Зима», «Новогодний 

праздник», «Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Домашние птицы», «Животные севера 

и жарких стран», «Инструменты и бытовая техника», «Армия», «Профессии пап». 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 

словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей; прилагательными с противоположным 

значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 

6.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

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

Совершенствование грамматического строя речи. 

1.  Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

2.Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
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существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные 

определения к существительным. 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1.  Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2.  Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3.  Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4.  Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1.  Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

2.  Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения 

всех поставленных ранее звуков. 

3.  Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

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

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

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

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

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
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Обучение грамоте. 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

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

предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

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

составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок 

по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением 

времени действия и лица рассказчика. 

 

III период (март, апрель, май) 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. Лексические 

темы: «Женский праздник», «Профессии мам», «Транспорт», «Человек и его тело», 

«Одежда, обувь, головные уборы», «Весна», «Перелетные птицы», «Космос», «Цветы», 

«День Победы», «Насекомые», «Скоро в школу». 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, много-

значными словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-

антонимами. 

4.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с противоположным 

значением. 

5.Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

6.  Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами 

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

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1.  Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 
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2.  Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксамии суффиксами единичности. 

3.  Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные 

в сравнительной степени. 

4.  Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5.  Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными. 

7.  Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем 

предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех 

групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные 

слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 

регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

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

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,  

навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

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

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

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



85 
 

подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

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

2. Ознакомление с новыми буквами. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные 

друг на друга. 

5.  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1.Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого 

общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

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

составленному плану. 

 3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые инте-

ресные и существенные события и эпизоды, включая в повествование описания природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

5.  Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно 

составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и 

времени действия. 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т.д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и использовать в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

 владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексические материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
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Таким образом, для готовности у школьному обучению, у детей должны быть 

достаточно развиты: 

 фонематическое восприятие; 

 навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графомоторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения. 

 

Содержание диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Мониторинг логопедической работы обеспечивает комплексный подход к оценке 

промежуточных и итоговых результатов освоения программы, позволяет осуществить 

оценку динамики достижений в коррекции нарушений речевого развития детей. С 

введением ФГОС «результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для следующих образовательных задач: 

  индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

посторенние его образовательной траектории или профессиональной коррекции его 

развития); 

  оптимизации работы с группой детей» 

При проведении мониторинга деятельности детей  учитываются  следующие 

принципы: 

-  принцип комплексного подхода к изучению речи ребенка отражается на 

необходимости всестороннего обследования ребенка, оценки всех сторон речи  и ее 

моторно-психологическую базу; 

- принцип целостного системного изучения ребенка. Он предполагает обнаружение 

не просто отдельных проявлений нарушений, но я связи между ними, систему первичных 

и вторичных нарушений; 

-  принцип динамического изучения предполагает учет зоны актуального и 

ближайшего развития ребенка; 

- принцип качественного и количественного анализа данных регламентирует 

изучение отношения испытуемого к заданиям, способы ориентировки в условиях задания, 

характер ошибок, отношение к результату своей деятельности; 

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его образовательных достижений. 

 То есть коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической 

основе, что предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития 

воспитанников, включающего следующие этапы: первичный, промежуточный и  

итоговый. 

Целью диагностики является – выявление особенностей развития детей и 

качественный анализ уровня развития каждого ребенка для определения его 

индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных условий для его 

развития, обучения и коррекции отклонений у дошкольников с тяжелым нарушением 

речи. 
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Задачи диагностики: 

 обеспечить комплексный подход к оценке первичных, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Установлена следующая периодичность проведения диагностики – три раза в год: 

  сентябрь – выявление уровня развития детей и корректировки содержания 

коррекционной программы (1, 2 неделя месяца); 

  январь - выявление уровня развития детей и дальнейшей корректировки 

содержания коррекционной программы в процессе образовательной деятельности (3 

неделя); 

  май – сравнение полученного и желаемого результата коррекционной 

работы с ребенком (3, 4 неделя месяца). 

В январе диагностика проводится с детьми, у которых уровень развития речи ниже 

возрастной нормы (не усвоение программы), которые редко посещают занятия. 

 

Изучение уровня развития речи ребенка проводится по нескольким направлениям. 

1. Определение уровня понимания речи, сформированности предпосылок к ее 

развитию. Проводится обследование: 

 Фонематического слуха и восприятия; 

 Готовности артикуляционного аппарата, обеспечивающего становление 

звуковой стороны речи. 

2. Изучение уровня активной речи: 

 Состояние звукопроизношения; 

 Наличие фразовой речи; 

 Наличие предметного, глагольного словаря, словаря признаков по темам; 

 Состояние сформированности грамматического строя речи; 

 Состояние связной речи.  

3. Анализ состояния общей и мелкой моторики. 

Виды деятельности : 

 Изучение медицинской и педагогической документации; 

 Беседа с родителями; 

 Обследование  ребенка. 

Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, экспертная 

оценка, анализ продуктов детской деятельности, создание игровых ситуаций, тестовые 

задания. 

За основу диагностики взята разработанные методики Смирновой И. А. 

«Диагностика нарушений развития речи», «Тестовая методика обследования речи» Т. Д. 

Фотековой, а так же «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» 

О.И. Крупенчук. 

Эта методики удобны для: 

 диагностики; 

 уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности 

нарушений разных сторон речи; 

 построения системы индивидуальной коррекционной работы; 

 отслеживания динамики речевого развития ребенка. 
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В качестве дидактического материала используются сюжетные и предметные 

картинки, игрушки, устно предъявляемый вербальный материал. Характер материала в 

каждом конкретном случае зависит: 

   от возраста ребенка (чем меньше ребенок, тем реальнее и реалистичнее 

должны быть объекты); 

  от уровня развития речи; 

  от уровня психического развития ребенка. 

Результаты диагностики заносятся в журнал обследования речи детей и речевые 

карты ребенка.  

Результаты мониторинга речевых направлений представляются в виде 

трехуровневой шкалы:  

  высокий уровень – ребенок самостоятельно справляется с предложенным 

заданием или с небольшой помощью взрослого; 

  средний уровень – ребенок частично справился с заданием с помощью 

взрослого; 

  низкий уровень – ребенок не справился с заданиями, даже с помощью 

взрослого. 

Обследование завершается анализом полученных данных в форме речевого 

заключения. 

Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в содружестве с 

психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в 

начале и в конце учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития 

детей дважды. Проведение диагностики в конце учебного года в логопедической группе 

необходимо в связи с тем, что следует определить динамику развития каждого ребенка.  

 
Организационный раздел 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы коррекционно-

развивающей работы 

Значимым условием в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 
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работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

     Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей.  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико- 12. Развитие памяти детей путем заучивания 
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слоговой структуры слова. речевого материала разного вида. 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

 

Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

 

         Работа по коррекции речевых нарушений и формированию правильной речи 

дошкольников эффективна только при условии закрепления умений, полученных детьми 

при взаимодействии с учителем-логопедом и всеми участниками коррекционного 

процесса: воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, медицинскими работниками и родителями. 

Спецификой организации всего педагогического процесса с педагогами является 

построение работы по единому тематическому планированию. Совместно изучается 

содержание рабочих программ воспитателя и специалистов детского сада, составляются  

индивидуальные программы сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, ведется подготовка ко всем детским праздникам и 

развлечениям. 

Деятельность психолога направлена на развитие когнитивных процессов, 

напрямую связанных с речью: 

- Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи 

(развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки.). Развитие 

общей и мелкой моторики.  

- Развитие зрительно-моторной координации.  

- Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств.  

- Активизация отработанной лексики.  

- Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические  

занятия.  

-  Обеспечение психологической готовности к школьному обучению.  

- Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога позволяет, во-

первых, учитывать не только речевые, но и индивидуально-типологические особенности 
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детей, а также их компенсаторные возможности; во-вторых, четко сформулировать 

объективное заключение и, в-третьих, наметить индивидуальные и групповые программы 

коррекционной работы на долгосрочную перспективу.  

С учетом особенностей детей группы ТНР на музыкальных занятиях используются 

упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизация 

внимания, развития музыкального ритма, ориентировки в пространстве, упражнения для 

развития дыхания, голоса и интонации. 

Занятия физической культурой для детей с ТНР также носят коррекционную 

направленность: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие артикуляционной моторики; 

- формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

- закрепление навыков правильного произношения в подвижных играх с речевым 

сопровождением; 

- развитие пространственной ориентации. 

Таким образом, согласованность действий логопеда, воспитателей, психолога,  

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию позволяет 

эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку 

легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

Решая стоящие перед дошкольным учреждением задачи развития личности 

ребенка, основных ее способностей, обеспечение общей готовности к школьному 

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

потенциал социокультурных учреждений города: ЦДО, театр драмы, детская библиотека, 

музеи, центр «Росток», центр психолого-медико-педагогического сопровождения, центр 

психического здоровья детей и подростков, детские поликлиники, образовательные 

учреждения города. В сотрудничестве с учреждениями социума педагоги ДОУ обогащают 

знания, умения детей в различных видах спорта, искусства, художественного творчества, 

учат делать правильный выбор по интересам, обучают культуре поведения в 

общественных местах, развивают личностные качества: коммуникативность, 

инициативность, толерантность, творческие возможности. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации КРР выстраивается в 

целях создания в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, 

насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и 

стремятся помочь. 

Задачи: 

1. Выявление уровня социальной адаптированности ребенка. 

2. Изучение портрета семьи. 

3. Составление социальной характеристики. 

4. Оказание специальной поддержки родителям. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей.  
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6.Повышение социальной ответственности семьи, привлечения родителей к 

активному сотрудничеству. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия, 

современные исследования основных направлений взаимодействия детского сада и семьи. 

 

Направления 

взаимодействия ДОУ и 

семьи 

Задачи  

наглядно-

информационные  – 

знакомство родителей с 

условиями, задачами, 

содержанием и методами 

воспитания детей 

- преодоление поверхностного суждения о роли 

детского сада; 

-пропаганда психолого - педагогических и 

специальных знаний; 

-обучение методам и приемам оказания специальной 

помощи детям; 

- психолого-педагогическая помощь в проблемных 

ситуациях; 

- ознакомление родителей с формами продуктивной 

деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к 

коррекционно-развивающей работе. 

информационно-

аналитические – 

способствуют организации 

общения с родителями 

- сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличие у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. 

досуговые - установление неформальных отношений между 

педагогами и родителями, более доверительных отношений 

между родителями и детьми. 

 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, с целью привлечения родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций.Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних консультациях,  еженедельно в 

письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. 

Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 

развитии. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребенка 

учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую активность  детей родители 

должны поддерживать и всячески стимулировать.  

Групповые формы работы с родителями по преодолению речевых недостатков 

детей: 

 Родительские собрания (освещаются организационные вопросы 

коррекционного процесса); 

 Консультации-практикумы (обучение практическим приемам коррекции); 
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 Праздники и развлечения (совместная форма взаимодействия взрослых и 

детей); 

 Дни открытых дверей (посещение деятельности детей в детском саду); 

 Информационные стенды (освещаются события группы, даются 

практические советы родителям). 

 Сайт группы ТНР и  логопеда  детского сада. 

 Участие в реализации проектов и мероприятий развивающей и 

воспитательной направленности. 

Индивидуальные формы: 

 Анкетирование (позволяет выявить наиболее актуальные проблемы для 

родителей); 

 Индивидуальные консультации (знакомство с результатами логопедической 

диагностики, решение индивидуальных проблем) с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и семьи. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с развитием и воспитанием ребенка. 

Предполагаемый результат: 

 Установление партнерских отношений с семьями воспитанников; 

 Привлечение родителей  к участию в коррекционно-воспитательном 

процессе; 

 Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного 

процесса. 

 

2.7. Реализация Рабочей  программы воспитания. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

детском саду предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые взаимосвязаны с портретом выпускника детского сада и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления  рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 
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отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы детского сада: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Содержание рабочей программы воспитания представлено в адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования (АОП ДО) детского сада № 90 и 

рабочей программе группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

- признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника;   
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- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации, в том числе дошкольного и 

начального уровней образования (опора на опыт, накопленный на предыдущих этапах 

развития, плавное изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

- учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

- создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, 

в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

- оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению дошкольного образования, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

- совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

- психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей 

(законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 

укрепления их здоровья; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;     

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и  форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

- взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 
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- использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации;  

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Организация логопедической деятельности 

  Организационные формы логопедической работы: 

- индивидуальная логопедическая работа; 

- подгрупповая логопедическая работа, которая проводится в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, непосредственно организованной 

деятельности, совместной деятельности педагога и детей; 

- фронтальная логопедическая работа, которая также проводится в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, непосредственно организованной 

деятельности, совместной деятельности педагога и детей; 

- проектная деятельность. 

Основная задача индивидуальной логопедической работы– формирование звуковой 

стороны речи: постановка отсутствующих звуков, коррекция произношения искаженных и 

дифференциация смешиваемых звуков. При необходимости на индивидуальном занятии 
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проводится работа по формированию лексико-грамматического строя речи, связного 

высказывания, а также по развитию психологической базы речи. Индивидуальная работа 

проводится в свободное от фронтальных и подгрупповых занятий время, при этом 

учитываются способности и особенности ребенка.  При планировании индивидуальных 

занятий учитываются структура речевого дефекта, возраст ребенка, его индивидуально-

личностные особенности. Планы индивидуальных занятий составляются на основании 

индивидуального плана коррекционного развития ребенка. 

Основная цель фронтальной и подгрупповой деятельности– воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать 

качество речевых высказываний не только сверстников, но и своих.  

На фронтальных занятиях организуются совместные игры, различные виды 

деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Фронтальные занятия предусматривают усвоение произношения звуков, обеспечивают 

расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения языком в ситуациях общения. Фронтальные 

занятия проводятся в групповом помещении. 

Подгрупповые занятия предусматривают дифференцированные задания для 

подгруппы детей, имеющих сходство в структуре дефекта. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется в зависимости от динамики речевой коррекции детей.  

Виды  подгрупповых логопедических занятий определяются содержанием: 

 Развитие лексико-грамматического строя речи; 

 Развитие связной речи; 

 Развитие фонетико-фонематического восприятия  

 Подготовка к обучению грамоте. 

Темы занятий определены тематическим планированием. 

 

Периодичность проведения фронтальной, подгрупповой и индивидуальной работы 

на неделе отражается в расписании занятий и циклограмме рабочего времени. 

Индивидуальная деятельность  с каждым ребенком проводится не менее 2 занятий 

в неделю. Фронтальная и подгрупповая деятельность организуются 3 раза в неделю - в 

младшей, средней группе,  старшей группе; 4 раза в неделю - в подготовительной. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся в логопедическом кабинете. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  составляет не более 

15 минут с детьми младшей группы, 20 минут в средней группе, не более 25 минут в 

старшей группе, не более 30 минут в подготовительной группе.Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности – 10 мин. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, их возрастных и индивидуальных особенностей: 

чтение и обсуждение, создание ситуаций, наблюдения, проектная деятельность, 

продуктивная деятельность, игровые упражнения, экскурсии и другие. 

В основе планирования занятий с детьми лежит комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 
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темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе.  

 

Комплексно – тематическое планирование 

 

Тема Содержание Период Итоговое 

мероприятие 

День знаний 

День знаний. 

Школа. 

Детский сад. 

Игрушки. 

Профессии в 

детском саду. 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе,  

книгам, детскому саду. Закреплять 

знания детей о школе, школьных 

принадлежностях. Формировать  

положительные представления о 

профессии учителя. Продолжать 

знакомить с детским садом, 

расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада. 

01.09 – 17.09 

 

Праздник 

 «В мире 

знаний».  

 

Осень 

Время года - 

осень.  

Дары леса. 

Овощи, 

огород. 

Фрукты, сад. 

Деревья, 

кустарники. 

Хлеб. 

 

Формировать и расширять 

обобщенные представления об осени 

как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать у 

детей обобщенные знания о 

съедобных и несъедобных ягодах и 

грибах. Расширять знания о лесе.  

Формировать обобщенные 

представления об овощах и фруктах. 

Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

18.09 – 15.10  Выставка «Дары 

осени». 

Развлечение  

«У осени в 

гостях». 

 

День 

народного 

единства 

Наш город.  

Край родной.  

Наша Родина 

– Россия. 

 

Продолжать формировать интерес к 

«малой Родине». Расширять 

представления  о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного города, края, 

страны. Формировать представление 

о Российской Федерации, главном 

городе страны. 

16.10 – 05.11 Интегрированно

е занятие «Край 

наш уральский» 

 

Семья 

Дом. 

Мебель. 

Продукты 

питания. 

Посуда. 

Обогащать знания о жилище 

человека. 

Продолжать знакомить детей с 

классификацией мебели. Развивать 

умение детей определять значение 

мебели для человека. Воспитывать 

06.11 – 03.12 Семейный 

проект «Моя 

семья, что может 

быть дороже»  
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Моя семья. бережное отношение предметам 

мебели. Расширять знания о посуде и 

еѐ значений для человека; о 

продуктах питания и их значении в 

жизни человека. Углублять 

представление о семье и еѐ истории. 

Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Зима 

Домашние 

животные. 

Дикие 

животные. 

Время года – 

зима. 

Новый год. 

Зимние 

забавы. 

Зимующие 

птицы. 

Домашние 

птицы. 

Животные 

севера и 

жарких стран. 

Расширять представление о 

домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Расширять представление детей о 

диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке. Продолжать знакомить детей 

временами года, зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес. Привлекать к активному 

разнообразному участию к 

подготовке празднику и его 

проведению. Познакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Познакомить с зимующими птицами, 

их особенностями обитания. 

Расширять представление детей о 

домашних птицах, их повадках, 

зависимости от человека. 

Знакомить с многообразием 

животного мира. 

04.12 – 04.02 Семейный 

онлайн-марафон 

«Новый год у 

ворот» 

Выставка 

детских работ 

«Подарки к 

Новому году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «С 

каждого по 

зернышку» 

День 

защитника 

Отечества. 

Профессии 

пап. 

Инструменты 

и бытовая 

техника. 

День 

защитника 

Отечества. 

Расширять представление детей о 

мужских профессиях. 

Знакомить с инструментами и 

бытовой техникой. Правила 

безопасности  дома. Продолжать 

расширять представление о 

Российской армии. Воспитывать в 

духе патриотизма. Знакомить с 

разными родами войск. 

05.02 – 25.02 Проект «Папа 

может всѐ!» 

Международ

ный женский 

день. 

Женский 

праздник. 

Профессии 

мам. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Расширять 

гендерные представления. Расширять 

представление детей о женских 

профессиях. 

26.02 – 11.03 Праздник 

«Самой лучшей 

в мире маме» 

 

Народная 

культура и 

Продолжать знакомить детей с 

обычаями и традициями, с народно 

11.03 – 17.03 Проводы зимы 
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традиции. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Масленица. 

прикладным искусством. 

Воспитывать интерес к русской 

культуре. 

 

Человек 

 Тело 

человека. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Транспорт. 

Расширять представление о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Формировать умение одеваться по 

погоде. Познакомить с различными 

материалами для изготовления 

одежды. 

Закреплять знания о специальном 

транспорте. Закреплять знания детей 

о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения, поведения на 

улице, дорожных знаках 

18.03 – 31.03 Интегрированно

е занятие 

«Чтобы быть 

здоровым». 

 

 

 

 

Весна 

Время года – 

весна. 

Перелетные 

птицы. 

Весенние 

цветы. 

Комнатные 

цветы. 

Космос. 

Обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе. Познакомить 

детей с перелѐтными птицами. 

Продолжать знакомить первоцветами 

и с комнатными растениями, 

рассказать о их значении для 

человека. 

Обогащать знания детей о космосе. 

 

01.04 – 28.04 Праздник  

«Весна  –  

красна» 

 

День Победы Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

ВОВ. 

 

06.05 – 12.05 Проект «Этих 

дней не 

смолкнет слава» 

 

 

Лето 

Время года – 

лето. 

Насекомые. 

Обитатели 

водоемов. 

Пожарная 

безопасность.  

Скоро в 

школу. 

 

Формировать у детей обобщенное 

представление о лете, как времени 

года. Развивать познавательный 

интерес явлениям природы. 

Познакомить с представителями 

класса насекомых. Познакомить с 

понятиями «Луг» и «сад» и цветами, 

растущими на них. Знакомить с 

многообразием обитателей водного 

мира. Закрепить правила пожарной 

безопасности, номер телефона 

пожарной части. Расширить 

представления о школе. 

13.05 – 31.05 Развлечение 

«Здравствуй, 

лето!» 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I уровень развития 

речи) 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном 

объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к 

ним, а также наличием имеющихся специфических особенностей психической 

деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением 

любимых кукольных персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(II уровень речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 

соотносятся с планируемыми результатами освоения содержания  Программы детского 

сада. 

Логопедические занятия для этих детей подразделяются на индивидуальные и 

подгрупповые. 

Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические 

занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень 

усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2-3 до 5-6 человек). 

 В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к 

концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 



102 
 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(III, VI уровни речевого развития) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения  дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются 

не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, 

быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу 

на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Максимальное влияние на развитие коммуникативно-речевых способностей детей 

оказывает создание комфортной во всех отношениях условий развития, воспитания и 

обучения  коррекционно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) логопедического 

кабинета обеспечивает максимальную реализацию Программы, материалов, оборудования  

для развития и воспитания детей в соответствии с особенностями возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета и коррекции недостатков их развития. 

РППС кабинета логопеда  отвечает основным  принципам: 

 1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Это организация 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», которая способствует 

установлению необходимого контакта с детьми.  
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 2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. Это возможность активно 

участвовать в создании своего предметного окружения.  

 3. Принцип комплектования и гибкого зонирования. В кабинете учителя-логопеда 

дети могут заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

 4. Принцип эмоциогенности и индивидуальной комфортности детей и взрослых. 

Детям также как и взрослым необходимо находится комфортной обстановке и испытывать 

эмоционально-положительные чувства.  

 5. Принцип активности – реализация возможности проявления речевой  

активности и ее формирования у детей путем участия в создании своего предметного 

окружения (совместное создание макетов, игровых атрибутов). 

 6. Принцип эстетической организации предметно-развивающей среды. Этот 

принцип включает в себя сочетание привычных и неординарных элементов.  

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

содержательно-насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная.  

1) Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

игровым, оздоровительным оборудованием (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики и эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

мягких модулей и т.д.; наличие в  полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает: наличие в кабинете различных пространств 

(для образовательной деятельности, игры, конструирования и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и речевую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает: свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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 Проектирование  предметно-развивающей среды моего кабинета с учетом 

вышеобозначенных принципов  создает условия для: 

 • эффективного развития грамотной и красивой речи у детей группы ТНР; 

 • благополучного и комфортного пребывания детей в кабинете учителя-логопеда; 

 • создания коммуникативной «близости» в работе учителя-логопеда с детьми; 

 • оптимальной организации профессиональной деятельности учителя-логопеда; 

 • возможности проведения учителем-логопедом совместной работы с родителями.  

 

Обеспечение реализации   Программы организуется через создание в 

логопедическом кабинете центров: 

 Центр для проведения индивидуальной логопедической работыс детьми по 

коррекции нарушений звукопроизношения.Центр оборудован настенным зеркалом с 

дополнительной подсветкой; детским столом, который можно поднимать или опускать в 

зависимости от роста детей; детскими стульчиками. В центре проводятся 

артикуляционная и мимическая гимнастики, упражнения на развитие дыхания, постановка 

звуков и их автоматизация. 

 Центр для проведения подгрупповой логопедической работы.Центр оснащен 

детскими столами разной высоты в соответствии с ростом детей, детскими стульчиками, 

магнитной доской. 

 Центр методического сопровождения. Материал систематизирован по разделам: 

звукопроизношение, развитие фонематического восприятия, лексико-грамматического 

строя, связной речи, обучение грамоте.  Здесь находятся литература, пособия, наглядно-

методический материал по лексическим темам, дидактические игры,  документация 

логопеда. 

 Сенсомоторный центр. Данный центр содержит материал для самостоятельных игр 

детей на развитие мелкой моторики, дыхания, лексико-грамматического строя (мозаики, 

пазлы, кубики, шнуровки, цветные скрепки, пирамидки, прищепки, вертушки, настольно-

печатные игры и т.д.) 

 Центр  подготовки к обучению грамоте. В центре имеется настенная азбука, 

материал для звуко-буквенного анализа, настольные и дидактические игры. 

 Центр макетирования. Центр содержит макеты по лексическим темам. 

 Рабочее место учителя-логопеда.  Центр оснащен столом, стулом. В кабинете 

имеются ТСО: магнитофон, телевизор. 

 

3.3.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех  образовательных областях и:  

1) гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

3) способствуют профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивают открытость дошкольного образования;  
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Оснащение логопедического кабинета: 

 

Наименование оборудования Количество 

1. Рабочее место  

Стол педагога 1 

Кресло  взрослое 1 

Шкаф для одежды 1 

Ноутбук 1 

2. Специализированная мебель   

Доска магнитно-маркерная 2 

Настенное зеркало (100 см*50 см) 1 

Шкаф для хранения пособий 5 

Стол детский 5 

Стол для индивидуальных занятий 1 

Стеллаж  для хранения пособий 1 

Этажерка для хранения пособий 3 

Стул детский 12 

Диван детский 1 

Светильник для зеркала 1 

Телевизор 1 

Лампа бактерицидная 1 

Ковер 1 

Мягкие коврики-подушки детские 8 

3. Оснащение и оборудование для обучения  

Набор логопедических зондов 1 

Набор муляжей овощей и фруктов 1 

Набор муляжей цветов 1 

Макеты: город, квартира, домашние животные, дикие 

животные, домашние птицы, животные севера, животные 

жарких стран, насекомые. 

8 

Настольные игры 53 

Авторские пособия 12 

Набор букв, касса букв  5 

Демонстрационный материал 1 

Раздаточный материал 12 

Учебно-методическая литература В папке «Библиотека» 

Аппарат для закрепления навыков и коррекции речи 

Монолог «АКР – 01» 

1 

Мольберт  1 

 

Оборудование для образовательной деятельности: 

 

Наименование настольных игр и пособий Производитель, год 

1. Отправь сообщение Испания, 2019 

2. Времена года «Десятое королевство», 2007 

3. Лото. 7 игр в 1 коробке «Десятое королевство», 2007 

4. Первое чтение. Птицы ОАО «Радуга», 2003 

5. Определения. Читаем вместе. «Московская мозаика», 2003 

6. Азбука.  «Рыжий кот», 2012 

7. Веселый грамотей «Весна», 2010 
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8. Что в моей корзинке? «Весна», 2016 

9. Алфавит «Десятое королевство, 2013 

10. Буква потерялась «Десятое королевство», 2017 

11. Найди зверят «Лас Играс»,  2019 

12. Изучаем животных.  «Забияка», 2019 

13. Дубль. Энчантималс ИД «Лев», 2019 

14. Словарное бинго. В доме «Онли-Пресс», 2021 

15. Мастер слова «Бэст Прайс», 2017 

16. «Хлоп-шлѐп» «Лас Играс», 2019 

17. Словотоп «А-формат», 2018 

18. Фантазиум «А-формат», 2018 

19. Чумачечий квест «Солнечный город», 2019 

20.Фефекты фикции «Солнечный город», 2018 

21. Битва слов «Лас Играс», 2018 

22. Умное домино. Буквы «Десятое королевство», 2016 

23. Умное домино. Читаем по слогам «Десятое королевство», 2016 

24. Читаем по слогам ТЦ «Сфера», 2013 

25. Читаем предложения ТЦ «Сфера», 2013 

26. Умная сова. Зоопарк «Бондибон», 2020 

27. Умная сова. Профессии «Бондибон», 2020 

28. Умная сова. Посмотри и запомни «Бондибон», 2020 

29. Логомозаика. Звуки Р и РЬ «Бондибон», 2021 

30. Логомозаика. Звуки Л и ЛЬ «Бондибон», 2021 

31. Логомозаика. Звуки Ш и Ж «Бондибон», 2021 

32. Логомозаика. Звуки Р и РЬ, Л и ЛЬ «Бондибон», 2022 

33. Читай-хватай. Зимний «Банда умников», 2021 

34. Читай-хватай «Банда умников», 2022 

35. Зверобуквы «Банда умников», 2022 

36. Логопедическое домино. 9 шт ТЦ «Сфера», 2018 

37. Логопедическое домино. Говори правильно Ш  «Десятое королевство», 2017  

38. Логопедическое домино. Говори правильно ЛЬ «Десятое королевство», 2017 

39. Логопедическое домино. Говори правильно Л «Десятое королевство», 2010 

40. Логопедическое домино. Говори правильно Р «Десятое королевство», 2010 

41. Логопедическое домино. С-З «Забияка», 2021 

42. Логопедическое домино. Р-Л «Забияка», 2021 

43. Логопедическое домино. Ш-Ж «Забияка», 2021 

44. Теремки Воскобовича «Развивающие игры В.В», 2019 

45. ТИКО Грамматика НПО «Рантис», 2019 

46. ЛОГИКО-Малыш. 6 шт ИД «Зимородок», 2020 

47. Сказки Лукоморья. Кубики «Десятое королевство», 2020 

48. Сочиняем истории. 12 кубиков ИП Лерман А. Г., 2020 

49. Слово не воробей «Эврикус», 2020 

50. Сказки по картинкам «Банда умников», 2022 

51. Кубики. Буквы «Томик», 2010 

52. Мемори. Рамка – вкладка, карточки «Сибирский сувенир», 2018 

53. Соображарий «Мир хобби», 2022 
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Авторские пособия и игры: 

 

1. Лэпбуки  Времена года: Осень, Зима, Весна 

Загадки  

Научите меня…Л, Р, Ш, Ж 

Детективное агентство. Звук Р 

2. Игра «Русское лото» Звуки Ж, Ш, Р, Л 

3. Слоговая структура слова ССС 1- 15 виды 

4. Трудный звук, ты наш друг Звуки Р, Л, Ш, С-Ш 

5. Картотека домашних заданий Звуки Р, РЬ, Л, Ш, С 

6. Портфель Звуки Р, Л, Ш 

7. Словарь в картинках Звуки Ш, Ж, Ч, Щ 

 

8. Игры на липучках Времена года, Профессии, Животные, Материалы, 

Признаки, Классификации, Моторика 

9. Папки с играми на автоматизацию  Звуки К, Х, С, З, Ц, Ж, Щ, Ч 

10. Пасьянс на автоматизацию Ш, Ж, Р, Л 

11. Игры с картами «Дед Мороз», «6 к 1», «Прятки», «Тримино», 

«Паровозик», «Переполох», 

«УНО», «Чужой среди своих», «Сет», «Лото», 

«Дубль», «Пасьянс», Игры по лексике, 

«Вспоминай-ка», «Жадина», «На золотом 

крыльце», «Собери десятку» 

12. Папки по лексическим темам 51 шт. 

13. Картотека предметных картинок На все звуки. 

14. Презентации Видео по лексическим темам и грамоте 

 

Перечень методического обеспечения рабочей Программы: 

Диагностическое 

обеспечение 

деятельности 

1. Громова О. Е., Соломатина Г. Н. Логопедическое обследование детей. 

М: Сфера, 2008 

2. Грибова О. Е. Технология организации логопедического 

обследования. М.: Айрис-пресс, 2007 

Белавина Н. М.  Логопедические карточки для обследования 

звукопроизношения и слоговой структуры слова. М.: Сфера, 2013. 

Белавина Н. М.  Логопедические карточки для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. М.: Сфера, 2013. 

3. Илюк М. А., Волкова Г. А. Речевая карта для обследования ребенка 

дошкольного возраста с ОНР. СПб: Каро, 2007 

Иншакова О. Б.  Альбом  для  логопеда.  М.,  2003. 

4. Кабанова Т. В., Домнина О. В. Тестовая диагностика обследования 

речи, общей и мелкой моторики у детей 3 – 6 лет с речевыми 

нарушениями. М.: Гном, 2008 

5. Мазанова Е. В. Обследование речи детей с ОНР. Речевая карта. М.: 

Гном, 2014 

6. Смирнова И. А. Диагностика нарушений развития речи. СПб: 

Детство-пресс, 2007 

Методическое 

обеспечение 

деятельности 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. М.: Айрис-Пресс, 2007 

7. Азова Е. А. , Чернова О.О. Учим звуки.  Сфера, 2010 

8. Алябьева Е. А. Развитие глагольного словаря. М.: Сфера, 2011 
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9. Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР 

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

саду. М: Скрипторий, 2010 

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

Подготовительная группа. Картинный материал. М.: Скрипторий, 

2013. 

Васильева С. А. Тематический словарь в картинках: М: Школьная 

пресса, 2008 

Галкина Г.Г., Дубинина Т. И. Пальцы помогают говорить. М: Гном, 

2007 

Гомзяк О. С. Говорим правильно. М: Гном, 2010 

Костылева Н. Ю. Покажи и расскажи. М: Сфера, 2007 

Коноваленко В. В.,  Коноваленко В. С.  Автоматизация  свистящих, 

шипящих, сонорных  звуков  у  детей.  Дидактический  материал  для  

логопедов.  М.,  2006г. 

Коноваленко В. В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия.  М: Гном, 2011 

Лебедева И. Л. Трудный звук, ты наш друг! М.: Вентана-граф, 2013. 

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

Гном, 2007  

Русланова Н. С. Дидактический материал для лексико-

грамматического строя речи.  Аркти, 2005 

Сидорчук Т. А., Хоменко Н. Н. Технологии развития связной речи 

дошкольников. 2004 

Сидорчук Т. А., Лелюх С. В. Составление детьми творческих 

рассказов по сюжетной картине. М.: Аркти, 2010 

Сидорчук Т. А., Лелюх С. В. Обучение дошкольников составлению 

логических рассказов по серии картинок.. М.: Аркти, 2009 

Ткаченко Т. А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Владос, 

2005 

Ткаченко Т. А. Лексико-грамматические представления: 

формирование и развитие. М.: Книголюб, 2008 Ткаченко Т. А. 

Звуковой анализ и синтез: формирование навыков. М: Книголюб, 

2008 

Ткаченко Т. А. Слоговая структура слова: коррекция нарушений. М: 

Книголюб, 2008 

Ткаченко Т. А. Фонематическое восприятие: формирование и 

развитие. М: Книголюб, 2008 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи 

у детей дошкольного возраста. М: Айрис-пресс, 2007 

Четверушкина Н. С.  Слоговая  структура  слова.  Система  

коррекционных  упражнений. М., 2002.    

И другие. 

Дидактическое 

обеспечение 

деятельности 

Инструментарий  для  диагностики:  пособия, картинки, игрушки т.д. 

Подборка  игр  на  развитие  мелкой  моторики. 

Подборка  игр  на  развитие  воздушной  струи. 

Пособия:  предметные  картинки,  звуковые  дорожки,  символы  

гласных  и  согласных  звуков,  карточки  на  обозначение  

мягкости/твѐрдости,  звонкости/глухости  согласных  звуков,  

карточки  для  определения  позиции  звука  в  слове,  сигналы  и  

схемы  для  звуко – слогового  анализа  слов. 

Предметные  картинки  по  лексическим  темам.  
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Настольно – печатные  игры  на  уточнение  и  обогащение  словаря. 

Предметные  картинки  на  образование  различных  грамматических  

категорий. 

Дидактические  игры  на  закрепление  грамматических  категорий. 

Серии  картинок  для  составления  рассказов. 

Сюжетные  картинки  для  составления  предложений  и  рассказов. 

Алгоритмы  для  составления  описательных  рассказов. 

Тексты  для  пересказа. 

 

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками, наименование должностей которых должно соответствовать «Номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. 

№ 225. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников  

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей 

направленности, предусмотрены должности педагогических и иных работников, перечень 

и количество которых определяется «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификационная 

категория 

Стаж 

Мешалкина 

Светлана  

Геннадьевна  

учитель-

логопед 

воспитатель 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический  

университет» 

«Логопедия» 

 

Высшая  27 

Моржова Инна 

Александровна 

Воспитатель Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Первая 34 
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Важенина 

Тамара 

Васильевна 

Воспитатель  Катайское 

педагогическое 

училище 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Первая  34 

 

В целях эффективной реализации Программы детский сад создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации 

права педагогических работников на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств детского сада. 

 

3.5 Режим и распорядок дня 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования 

всоответствиисфизиологическимиобоснованиями,обеспечиваетхорошеесамочувствиеиакт

ивность ребенка,предупреждаетутомляемость иперевозбуждение. 

Режимираспорядокдняустанавливаетсясучетомсанитарно-

эпидемиологическихтребований,условийреализацииПрограммы,потребностейучастниково

бразовательных отношений. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольноговозраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям,предусмотренным СанПиН. 

Учитывая структуру речевого дефекта детей,  режим дня и занятий в группе 

составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно 

осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее 

оптимальные условия для сохранения здоровья детей. 

 

Распорядок и режим дня в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР 

 

10 часовое пребывание детей, 5-ти дневная рабочая неделя. С понедельника  по 

пятницус 07-30 до 17-30 

 

Режимные моменты Продолжительность 

Приход детей в детский сад, игры, самостоятельная 

деятельность, общение. 
50 минут  

Утренняя гимнастика.  10 минут  

Подготовка к завтраку, завтрак. 25 минут 

Игры, самостоятельная деятельность, общение. 
20 минут  

Организованная образовательная деятельность 

(включая перерывы по 10 минут) 

(110 минут) 

1 ч. 50 мин. (включены 2 

перерыва по 10 мин.) 

Второй завтрак  Во 2-ом перерыве НОД 
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Подготовка к прогулке. Прогулка. (90 минут) 1 ч. 30мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 
10 минут 

Подготовка к обеду. Обед. 25 минут 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 2 ч.  (120 минут)   

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 10 минут 

Организованная образовательная деятельность,  

Индивидуальная коррекционно – развивающая 

деятельность, игры самостоятельная деятельность 

детей 

30 минут 

Подготовка к полднику. Усиленный полдник 

 
25 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка. 75 минут 

 

Режим дня (с сентября по май) 

 

Режимные моменты 

 

 

Время  

Прием детей. Игры, общение, самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры. 

 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

Образовательная деятельность в форме занятий, ценностно-

развивающих образовательных ситуаций, в т. ч. в центрах детской 

активности. Перерывы между НОД  

– не менее 10 минут. 

 

8.50 – 10.50 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 

 

15.00-15.20 

Самостоятельная /непрерывная образовательная деятельность (НОД)  

в форме ценностно-развивающих образовательных ситуаций, в т. ч. в 

центрах детской активности. Индивидуальная работа с детьми.  

 

15.20-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 

 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Уход детей домой 

16.20-17.30 
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Расписание занятий 

для группы детей  с ТНР  Детского сада № 90 на 2023-2024 учебный год 

  

        

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА Кол-

во 

НОД 

 6
-7

 л
ет

  

 

1.Коррекция 

            8.50-9.20 

 

2.  Познавательное развитие 

Формирование 

 Элементарных 

 математических 

 представлений 

     9.30-10.00 

 

3. Музыка  

         10.15-10.45 

1.Коррекция 

              8.50-9.20 

 

2. Познавательное развитие 

Формирование  

целостной картины мира 

       9.30-10.00 

 

 

3.Физическое развитие 

  

               15.00-15.30 

 

 

 

 

 1. Коррекция 

              8.50-9.20 

 

2.Познавательное развитие 

Развитие элементарных  

математических  

представлений 

     9.30-10.00 

3. Художественное  

творчество (рисование) 

             10.10-10.40 

 4.Физическое развитие  

(на воздухе) 

           11.30-12.00 

1. Художественное  

творчество (рисование) 

             9.00-9.30 

 

2.Формирование  

предпосылок к  

учебной деятельности 

            9.40-10.10 

 

3.Музыка 

             10.30-11.00 

 

4. Коррекция 

           15.20-15.50 

1. Познавательное развитие 

(познавательно-исследоват. 

конструктивная дея-ть) 

                   8.50-9.20 

 

2. Художественное 

 творчество лепка / 

аппликация 

                       9.30-10.00 

 

 

3. Физическое развитие 

                        10.10-10.40 

1
6
 

 5
-6

 л
ет

  

 

1.Коррекция 

          9.25-9.45 

 

 

 

2. Музыка 

         10.15-10.40 

 

3. Познавательное развитие 

Формирование  

целостной картины мира 

           15.05-15.30 

 

1. Художественное  

творчество (рисование) 

           8.55-9.15 

 

2.Коррекция 

               9.25-9.50 

 

 

 3. Физическое развитие 

                   15.00-15.25 

 

1.Познавательное 

  развитие. Формирование 

 элементарных  

математических  

представлений 

            8.55-9.15 

 

2. Коррекция 

                 9.25-9.45 

 

3.Физическое развитие  

(на воздухе) 

                11.30-11.55 

1. Художественное  

творчество (рисование) 

             9.00-9.30 

              

2. Музыка 

             10.30-10.55 

 

 

 

1. Художественное 

 творчество лепка / 

аппликация 

                       9.35-10.00 

 

 

2. Физическое развитие 

10.10-10.35    
 

3.Познавательное развитие 

(познавательно-исследоват. 

конструктивная дея-ть) 

15.20-15.45  

1
4
 



113 
 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы 

Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства детского сада, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – участники совершенствования Программы). 

Организационные условия в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Апробирование разработанных материалов в детском саду. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации. 

4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

 

Предполагаемый результат реализации Программы  

- Соответствие образовательного процесса, среды и образовательных услуг 

требованиям ФГОС ДО. Обеспечение готовности воспитанников к обучению в школе. 

Показателями является итоговый мониторинг по образовательным областям Программы; 

- Положительная динамика состояния физического и психического здоровья 

детей. Снижение заболеваемости, приобщение всех субъектов образовательного процесса 

к здоровому образу жизни.  

- Современная развивающая предметно-пространственная среда и 

модернизированная материально-техническая база, способствующая развитию личности 

ребенка. 

- Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями. 

- Получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка с ТНР; мотивация 
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родителей к взаимодействию с детским садом, реализация просветительских, творческих 

и досуговых программ для семей воспитанников. 

- Повышение уровня профессиональной компетентности, овладение 

инновационными образовательными технологиями и применение их в образовательном 

процессе, соответствие требованиям Профессионального стандарта педагога. 
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