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Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) это образовательная программа, адаптированная для 

обучения воспитанника с ограниченными возможностями здоровья (тяжѐлые нарушения речи) с учетом особенностей 

его психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанного ребенка (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая:   

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   

- на основе Основной общеобразовательной программы ДОУ с учѐтом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под общей ред.  Гогоберидзе;  

- на основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией профессора Л. В. Лопатиной и Филичева Т.Б. и  Чиркина Г.В. «Коррекция 

нарушений речи»;  

- с учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (Нищевой Н.В.).  

Нормативно-правовая база. Программа составлена в соответствии с:  

•      Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

•      Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. 

•      Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

•      Примерной основной образовательной программой. 

•      «Конвенцией о правах ребенка». 

•      Разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.   
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       Адаптированная образовательная программа предназначена для работы с детьми с тяжѐлым нарушением речи в 

общеразвивающей группе. Данная рабочая программа разработана с учетом целей и задач Основной 

общеобразовательной программы ДОУ, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ с ОНР.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.  

Содержание адаптированной образовательной программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель АП - проектирование модели коррекционно-развивающей логопедической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка-дошкольника с нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Одной из основных задач АП коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях 

логопедического пункта ДОУ является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. АП в условиях логопедического пункта ДОУ предусматривает: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие фонематического слуха и восприятия; 

- подготовку к обучению грамоте; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- развитие связной речи; 

- развитие коммуникативных навыков, успешности в общении; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками МКДОУ и специалистами 

медицинских учреждений; 

- развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, формирование оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 
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Коррекционно-образовательный процесс представлен в АП как целостная структура, а сама рабочая программа является 

комплексной. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя- логопеда, воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической 

культуре и др.) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с АП носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. АП 

коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ 

ориентирована на детей 4,5 (5) -7 лет с ФФН/ОНР. 

АП в условиях логопедического пункта ДОУ может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы ДОУ; образовательного запроса родителей; возрастного состава детей; диагнозов (логопедических заключений) 

поступающего контингента детей. МАДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Принципы и подходы к формированию АП в условиях логопедического пункта ДОУ 

Теоретической основой АП являются: концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); концепция о 

целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев); концепция о соотношении 

элементарных и высших психических функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в АП учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам 

ребенок становится субъектом образования; 
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4) специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОНР, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении АП; 

2) разностороннее развитие детей с ОНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Адаптированная программа в условиях логопедического пункта ДОУ строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные задачи логопедической службы: 
 •   коррекция нарушений устной речи детей:  

 • формирование правильного произношения, усвоение лексических и грамматических    средств языка, развитие 

навыков связной речи;  

 • своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;  

 • активизация познавательной деятельности детей;  
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 • коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

 • пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей).  

 • осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников с особыми 

образовательными потребностями в среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для 

разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

 • обучение родителей (законных представителей) педагогическим  технологиям сотрудничества со своим ребенком, 

приемам и методам 

 воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки.                                              

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в ее основу 

заложены основные принципы и подходы:   

Принципы построения коррекционной работы: 
1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной системе, 

структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной 

работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся 

знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.   

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне 

ближайшего развития ребенка.   

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-психолого-

педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольника.   

Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный 

подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей.              

Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков.  

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольника на уровне его реальных познавательных 

возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.   

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда 

между составными частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 
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Концентрированное изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда, 

музыкального руководителя ребенок прочно усваивает материал и активно пользуется им в дальнейшем. Коррекционная 

работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

Основные задачи коррекционного обучения:  

•        овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь;   

•        формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе;   

•        развитие познавательных интересов;   

•        обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения 

ребенка, становления разных видов детской деятельности.   

Виды детской деятельности для реализации задач АОП: 

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

•       коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

•       восприятие художественной литературы и фольклора;  

•       самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

•       изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

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

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

•       двигательная (овладение основными движениями). 

1.3. Принципы и подходы  к реализации Программы 

•        полноценное проживание ребенком с ТНР всех этапов детства;   

•        обогащение (амплификация) детского развития; 

•        построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ребенка с ТНР; 

•        содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

•        признание ребенка с ТНР полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   
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•        поддержка инициативы ребенка  с ТНР в различных видах деятельности;   

•        сотрудничество детского сада с семьей; 

•        приобщение ребенка с ТНР к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

•        формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка с ТНР в различных видах 

деятельности;   

•        возрастная адекватность дошкольного образования;   

•        принцип междисциплинарного подхода. 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы Характеристика детей с ФФН, ОНР 
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования, типами 

предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии 

развитии морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в 

искажении общей картины речевого развития. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

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

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка, а также дети с заиканием. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу 

речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Основные проявления, характеризующие ФФН: 
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-недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может служить для ребенка 

заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» 

вместо «сумка», «тяска» вместо 

«чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

-замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные звуки заменяются простыми. 

Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» 

заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

-смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. Ребенок в одних словах 

может употреблять звуки правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 

Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях 

вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

-другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. При наличии большого 

количества дефектных звуков у детей с ФФН нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФН указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается 

бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

У детей с ФФН наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических процессов: 

-внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо сформированным 

произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; 

-объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, 

чтобы запомнить заданный материал; 

-отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 
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мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в педагогическом плане 

характеризуются следующим образом: 

-поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

-могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для 

них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени; 

-возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих 

поэтапного и последовательного выполнения; 

-в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

ОНР I уровня 

Активный словарь детей находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей —ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с ОНР I уровня объединяют предметы 

под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться. Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР I уровня один и тот же объект в разных ситуациях называют 
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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 ОНР 

I уровня не  используют. Они также не  используют морфологические элементы  для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой — 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 13 реагируют на 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 оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 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 ОНР I уровня ограничена. 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 ОНР I уровня недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

ОНР II уровня 

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

некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической 

работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, 
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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. 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 с ОНР II уровня 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 с ОНР II уровня 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 

с ОНР 2 уровня значительно нарушено. 



14 
 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более 

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки 

[С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям с ОНР 2 уровня 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 жевремя 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. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и 15 

пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: 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). 

ОНР III уровня  

На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР III уровня наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В их 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 
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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 с ОНР III уровня ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

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

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

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

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

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с 

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

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

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может 

и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего 

уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, 

из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

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

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

рода как существительных женского рода(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

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

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладетдров); неправильное согласование существительных и прилагательных. Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
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словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный ипрефиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

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

— цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети с ОНР III уровня 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, не дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

ОНР IV уровня 

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 звуко-наполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (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 
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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 

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 место нарушения согласования 
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прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красны 

мручкой), 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 задвумями 

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 неодинаково. 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. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого 

аппарата. Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование ею) чаще всего 

происходит так же, как и у нормально говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около 

одного года, фраза - к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно от 

двух до четырех лет. 

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой прерывистости речи по типу 

физиологических затруднений, сопровождающих переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость 

речи быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость 

речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от общения в ситуации 

наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого 

процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение 

речи, которое ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, поощряемое 

родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, 

воспитание детей без учета особенностей их нервной системы. 

Педагогическая практика показывает, что у большинства детей, поступающих в ДОУ и нуждающихся в коррекции 

речевых нарушений в условиях логопункта, наблюдаются выраженные проявления дизартрии. В психическом статусе у 

таких детей наблюдается: неустойчивое, рассеянное внимание трудность в его переключении, значительные отклонения 

в памяти, некоторое ослабление мыслительной деятельности. Моторика их отличается общей неловкостью, 
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недостаточной координированностью, они неловки в навыках самообслуживания, отстают от сверстников по ловкости и 

точности движений, у них с задержкой развивается готовность руки к письму, поэтому долго не проявляется интерес к 

рисованию и другим видам ручной деятельности. Для многих детей характерно замедленное формирование 

пространственно-временных представлений, оптико-пространственного гнозиса, фонематического анализа, 

конструктивного праксиса. Речевое развитие детей со стертой формой дизартрии характеризуется рядом отклонений. 

Ведущими в структуре речевого дефекта у детей со стертой формой дизартрии являются нарушения фонематической 

стороны речи. Отмечаются: нечеткое звукопроизношение, смазанность речи, в ряде случаев сопровождающаяся 

назализацией, различные фонационные и просодические расстройства. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми нарушениями – ринолалия, 

дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Адаптированная программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях 

логопедического пункта ДОУ строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, зачисленные на логопункт, могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе индивидуального образовательного маршрута учитывается не только возраст ребенка, но 

и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, АП направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от тяжести речевого нарушения; 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с нарушениями 

речи модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, 

принципа единства диагностики, коррекции и развития; 
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• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 
Планируемые результаты в соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. В соответствии с особенностями 

психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с 

данной программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности. 
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Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. Ребенок умеет подчиняться 

правшам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Ребенок с ФФН 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обладать следующими знаниями, умениями и 

навыками в образовательной области «Речевое развитие»: 

-нормализация фонетической стороны речи: - правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

-дифференцирует все изученные звуки; 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми: - свободно пользуется речью для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств; 

-в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания; 

-развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: - использует разнообразную лексику в 

точном соответствии со смыслом; 

-использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

-составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

-из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности: - способен проводить звуковой анализ слов различной 

звуковой структуры; 

-способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный 

гласный, безударный гласный звук); 

-правильно употребляет соответствующие термины. 



22 
 

Ребенок с ФФН 6-7 лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие»: 

-нормализация фонетической стороны речи: - правильно артикулирует все звуки русского языка в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

-дифференцирует все звуки; 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми: способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

-свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора; 

-развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: - использует слова разных частей речи в 

точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

-использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства 

для соединения частей предложения; 

-самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы; 

-называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», 

«слово», 

«предложение»; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности: - воспринимает слово и предложение как 

самостоятельные единицы речи, правильно использует в своей речи; 

-способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

-способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

-способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

По итогу логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи I уровня дети должны научиться: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными 

лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); называть некоторые 

части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 
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• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои 

физиологические и эмоционально- аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях 

допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 

грамматическое оформление. 

По итогу логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи II уровня дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

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

ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 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 нераспространенные предложения («Мой 

мишка», 

«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается 

речевая активность. 

В итоге логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи III уровня дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
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• 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: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги - употребляться 

адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений 

в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, 

на оценивание, созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат 

непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Для диагностики индивидуального развития возрастных характеристик возможных достижений детей Программой 

предусмотрена комплексная педагогическая диагностика детского развития. Она проводится три раза в год (сентябрь, 

январь, май) по разработанному педагогами МАДОУ инструментарию. Результаты педагогической диагностики 

используются для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизации работы с группой детей. На их 

основе проектируется индивидуальный образовательный маршрут воспитанников МАДОУ. При поступлении в детский 

сад составляется электронный вариант комплексной Программы индивидуального сопровождения ребѐнка с ТНР, в 

которой отражается динамика психоречевого развития ребѐнка и его развития по всем образовательным областям. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

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

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

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

Организации всоответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования для детей с ТНР 

на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации; 
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- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной 

программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные представители) 

обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

Сотрудничество с родителями  
Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, поэтому в дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.  

     В группе учитель-логопед  и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, 

привлекают  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. 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  для 

родителей подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы, с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка.  

Взаимодействие с воспитателями 
Все специалисты ДОУ тесно взаимодействуют с  воспитателями в течение всего учебного года, по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  
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Еженедельные задания специалистами ДОУ воспитателю включают в себя следующие разделы:  

•      логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики);  

•      подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

•      индивидуальная работа по заданию  учителя-логопеда и контроля над  поставленными звуками и отработанными 

лексико-грамматическими формами;  

•      индивидуальная работа по развитию неречевых психических функций;  

•      рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного наглядного материала.  

 

2. Содержательный раздел 

  

2.1. Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с ребѐнком, при этом основной формой 

и ведущим видом деятельности является игра. Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанника и может реализовываться в разнообразных видах деятельности. 

Коррекционная работа направлена на освоение ребенком с ОВЗ программы, его разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.   

Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжѐлым нарушением речи.   

Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание психофизиологического развития ребенка с ТНР, 

освоение основной образовательной программы ДОУ.  

Особенности воспитательно-образовательного процесса с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, предусматривает интеграцию действий всех педагогов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

воспитанников. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования организация работы по реализации содержания ФГОС во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелым нарушением речи. 
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Комплексность педагогического воздействия направлена на коррекцию речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Образовательный процесс для детей с тяжелыми нарушением 

речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально- психологическими особенностями 

развития воспитанников. Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционной работы в условиях ДОУ для 

детей с нарушениями речи принадлежит учителю- логопеду, логопеду-дефектологу которые осуществляют достаточно 

широкие и разнообразные функции: диагностическую; коррекционно-развивающую; организационно-методическую; 

координирующую; консультативную. 

Игнорирование хотя бы одной из них неизбежно ведет к снижению качества и результатов коррекционной работы с 

детьми в целом. Личностно-ориентированный характер логопедической работы предполагает обязательный учет в 

коррекционном процессе не только речевых, но и индивидуально-типологических особенностей дошкольников, которые 

прямо или косвенно мешают нормальному развитию их речи. Нацеленность логопеда не только на коррекцию 

выявленного у ребенка речевого недостатка, но и на целостное развитие его личности с помощью специфических и 

неспецифических коррекционно-педагогических средств и способов. Анализ разных сторон психофизического развития 

ребенка, его потенциальных возможностей и опора на них при проведении педагогического воздействия должны стать 

приоритетными задачами не только логопеда, но и всех участников образовательных отношений - педагогического 

коллектива ДОУ, родителей воспитанников. Такой подход обеспечивает комплексность коррекционно-педагогического 

процесса, обеспечивает возможность проведения соответствующей коррекционно-развивающей работы, используя 

возможности различных видов детской деятельности (игровой.познавательной, продуктивной и др.) режимных 

моментов в ДОУ, свободного общения и взаимодействия ребенка со взрослыми в семье. 

В содержание основных задач педагогического коллектива ДОУ входят: 

• обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий развития, воспитание и 

обучения, создание среды комфортной психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка; 

• проведение необходимой работы по коррекции недостатков речевого развития у детей, обеспечение их 

эффективной и общей речевой подготовке к школе; 

• повышение психолого-педагогической культуры компетентности родителей, побуждение их к участию в 

деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

Особого внимания требует руководство профессиональной деятельностью педагогического коллектива. Наиболее 

значимыми направлениями в работе с педагогическими кадрами являются: 
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– создание специальных условий для воспитанников с ТНР в группах, логопедических кабинетах, спортивном и 

музыкальном залах (специальные пособия, оборудование, специальные коррекционно- развивающие технологии, 

методики); 

– осуществление координации деятельности и постоянного взаимодействия педагогических работников 

(воспитателей, учителей- логопедов); 

– систематическое повышение квалификации педагогических работников в сфере развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

– организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы; 

– привлечение родителей воспитанников к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе. 

Реализация ФГОС дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР требует 

специфики организации работы педагогов. 

Условия для организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения ребенка с ТНР:  

•        наличие в учреждении психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;   

•        построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального 

развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности (познавательно-

исследовательской, игровой, художественно-эстетической, трудовой, коммуникативной);  

•        использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной 

направленностью (тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной 

значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует;   

•        взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, просвещение родителей, 

объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с ТНР);   

•        событийный характер в организации жизнедеятельности детей  

  Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития воспитанников с 

ТНР, представленными в пяти образовательных областях: 

1) Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности ребенка:   

•        двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  
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•        способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

•        формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

•        овладение подвижными играми с правилами;  

•        становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

•        становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Физическое развитие реализуется через:   
•        формирование у ребенка начальных представлений о здоровом образе жизни и через физическую культуру. 

•        Формирование у ребенка начальных представлений о здоровом образе жизни;  

•        обеспечивает равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ);  

•        охранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, в том числе их эмоциональное благополучие;  

•        создавать условия, способствующее правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем 

организма;  

•        формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; овладевать его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);  

•        оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического 

здоровья детей.  

Физическая культура направлена на решение следующих задач: 

 овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности ребенка;  

 развивать крупную и мелкую моторику; 

 поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и организовывать виды 

деятельности, способствующие физическому развитию;  

 формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;  

 формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.)  



31 
 

2) Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

•        усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

•        развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

•        становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

•        развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

•        формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

•        формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Направлено на решение следующих задач: 

 приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства;  

 формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и  народов мира;  

 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных качеств;  

 поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных видах деятельности;  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников 

  Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  

 Формирование готовности ребенка к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками.  

  Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
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 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться.  

  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

3) Речевое развитие включает: 

•        владение речью как средством общения и культуры; 

•        обогащение активного словаря;  

•        развитие связной, грамматически правильной диалогической и  

монологической речи;  

•        развитие речевого творчества; 

•        развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

литературы;  

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

Речевое развитие направлено на решение следующих задач: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

  Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  
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 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4) Художественно-эстетическое развитие предполагает:   

•        развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания искусства (словесного, музыкального и 

изобразительного), мира природы, становления эстетического отношения к окружающему миру;  

•        формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

•        реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое развитие направлено на решение следующих задач:  

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости и отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству, через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства, понимание его содержания.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразите6льности в 

различных видах искусства.  

 Изобразительная деятельность. Развитие совершенствования умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

  Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

  Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;  

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувство ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса.  
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 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности и совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  

  Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализациям самостоятельной творческой 

деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении.  

5) Познавательное развитие предполагает:  

•        развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

•        формирование познавательных действий, становление сознания;   

•        развитие воображения и творческой активности;   

•        формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,   

•        представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.   

Познавательное развитие направлено на решение следующих задач:   

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).   

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.   

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира.   

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.   

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.   
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 Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений 

о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 Коррекционно-образовательная деятельность, осуществляемая учителем-логопедом, предусматривает речевое 

развитие; педагогом-психологом – эмоционально-волевую сферу; воспитателем и музыкальным руководителем 

предполагает художественно-эстетическое развитие; инструктором по физическому воспитанию – физическое развитие. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с ФГОС ДО, направлено на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, коррекции недостатков в физическом или психическом развитии 

воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам 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 детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и 

степенью выраженности нарушения; 
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– коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по 

особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

– проведение индивидуальной и групповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей 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 родителями (законными 

представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации 

включает: 

– системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, 

механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

– социально-коммуникативное развитие; 

– развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

– познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

–коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

ребѐнка с 

ТНР; 

– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование 

информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 
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Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и 

уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой 

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

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

–сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; 

–совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, 

семантического компонентов языковойспособности; 

– 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 коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии 

с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: фонетическое, фонематическое, фонетико-фонематическое 

недоразвитие, общее недоразвитие речи, заикание. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, 

развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности. 

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

• развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

• развитие просодической стороны речи; 
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• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи; 

• формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

• развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ включает те направления, 

которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

Для достижения положительных результатов в логопедическом направлении коррекционного воздействия при 

реализации программы используются дополнительные средства, обеспечивающие здоровьесберегающую 

направленность педагогического процесса: 

• Кинезиологические упражнения. Кинезиология - наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определѐнные двигательные упражнения. В комплекс упражнений включены растяжки (тип творческих 

этюдов, нормализуют мышечный тонус), дыхательные упражнения (улучшают ритмику организма), глазодвигательные 

упражнения (улучшают восприятия объекта, коррекция зрения), телесные упражнения (снимают непроизвольные 

движения и мышечные зажимы), упражнения на развитие мелкой моторики, упражнения на релаксацию (снижают 

мышечное напряжение) и массаж (улучшает самочувствия). 

• Биоэнергопластика - соединение движений артикуляционного аппарата с движением кисти руки. Оказывает 

благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности, развивает координацию движений, 

артикуляционную, мелкую моторику. 

• Пальчиковая гимнастика с элементами массажа биологически активных зон. Самомассаж рук оказывает 

общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышает тонус, эластичность и сократительную способность 

мышц. 

• Постановка диафрагмалъного речевого дыхания. При диафрагмальном дыхании происходит полная вентиляция 

лѐгких, предотвращая застойные явления в них. Большее количество кислорода поступает к внутренним органам. 

Снижается риск простудных заболеваний. Кроме того, движения диафрагмы способствуют массажу внутренних 

органов. Кроме здоровьесберегающих используются такие инновационные технологии, как информационно-

коммуникационные, технология проекта, игровые технологии, методы и приѐмы мнемотехники. 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы с воспитанниками адаптируются и 

модифицируются с учетом специфики обучения детей на логопедическом пункте современные методические 
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разработки, в том числе А. Я. Мухиной, A. JI. Сиротюк, И. В. Блыскиной, Н. Г. Метельской, Н. Ю Костылевой, Т. С. 

Овчинниковой, И. Л. Лебедевой, О. С. Гомзяк, В. К. Воробьевой и др. 
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Программа коррекции специалистов МАДОУ: 

Специалист   Содержание работы  Сроки   

Педагог-

психолог  

- Развитие познавательных процессов на 

индивидуальных занятиях при помощи заданий на 

развитие восприятия, мышления, речи и памяти.  

- Включение ребенка в группу детей, посещающих 

занятия на развитие эмоционально-волевой сферы, 

создание ситуаций включения игры со строгими 

правилами на внимание, восприятие, пространственной 

ориентировки.  

- Развитие произвольности и навыков самоконтроля, 

волевых качеств. 

- Развитие коммуникативных навыков. 

Октябрь – май    

2022-2023 учебный год  

Учитель-

логопед  

- Коррекция звукопроизношения. 

- Формирование коммуникативных навыков общения. 

- Совершенствование мелкой моторики. 

- Развитие зрительно-моторной координации. 

- Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Октябрь - апрель 2022-2023 учебный год  

Музыкальный  

руководитель  

- Включение ребенка в игры на развитие слуховой 

памяти, внимания,  эмоциональной отзывчивости. 

- Представление главных и ответственных ролей в 

играх и этюдах при предварительной индивидуальной 

работе. 

- Работа по активизации внимания,  воспитанию 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве. 

Октябрь – апрель 2022-2023 учебный год   

Инструктор 

по физической 

культуре  

- Формирование координации основных видов 

движения, мелкой моторики руки. 

- Работа над формированием положительных качеств в 

Октябрь – май   

2022-2023 учебный год  
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поведении ребѐнка: общительности, умения 

рассчитывать свои силы, над воспитанием 

самоконтроля, смелости, решительности.  

Воспитатель   - Индивидуальная работа на формирование знаний об 

окружающем мире. 

- Закрепление умений и навыков  связной речи, 

звукопроизношения. 

- Развивать умение работать карандашом, используя 

разнообразие цветов и умеренный нажим на карандаш. 

- Развитие интереса к обучению в школе. 

Октябрь – май  2022-2023 учебный год  

Родители   - Закрепление полученных знаний с помощью 

дидактических игр и специально подобранных 

воспитателем и специалистами заданий и упражнений. 

Октябрь – май  2022-2023 учебный год  

  

Содержание коррекционно-развивающей деятельности. 

Маршрут сопровождения ребенка педагогом-психологом 

Направление   

Задачи 

Содержание коррекционно-развивающей работы 
  

Развитие 

внимания 

1) развивать способность к 

переключению внимания;  

2) развивать концентрацию внимания;   

3) развивать произвольное внимание;  

4) развивать объѐм внимания;   

5) развивать произвольное внимание.   

- «Хлопни в ладоши, если услышишь  

слово, обозначающее животное»  

(растения, обувь и т.д.). 

- «Встань, если услышишь слово. 

обозначающее растение» (мебель, транспорт и т. д.). 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее 

животное; встань, если услышишь слово, обозначающее 

растение».   
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- «Найди отличия». 

- «Что неправильно?» 

- «Что задумал художник?» 

- «Что не дорисовано?»   

- «Найди пару», «Найди такой же».   

- «Раскрась фрукты». 

- «Копирование образца». 

- «Найди такой же предмет». 

- «Рисую палочки». 

  

Развитие 

восприятия  

1) развивать восприятие  

геометрических фигур; 

2) развивать точность восприятия; 

3) развивать цветоразличение; 

4) развивать восприятие длительности 

временного интервала; 

5) развивать представление о частях 

суток; 

6) развивать представления о временах 

года; 

7) развивать пространственные 

представления; 

8) развивать наблюдательность. 

  

- «Назови фигуру». 

- «Геометрическое лото». 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову».   

- «Закрась фигуры». 

- «Из каких фигур состоит предмет?»  

(вариативность). 

- «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами, 

вариативность)». 

- «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур». 

- «Кто больше найдет в группе предметов треугольной, 

круглой формы и т.д.».   

- «Дорисуй фигуры».  

- «Угадай, что хотел нарисовать  

художник?»   

- «Радужный хоровод»,   

 

- «Уточним цвет предметов  

(вариативность)». 

-  «Цветное лото». 
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- «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).   

 - Беседа по картинкам (части суток). 

- «Разложи картинки».  

- Беседа о временах года. 

- «Назови время года». 

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (позади) 

мишкой? И т. д.»   

- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»   

- «Посмотри и найди предметы круглой формы». 

- «Назови все предметы, которые были «спрятаны»». 

  

  

Развитие 

мышления  

1) развивать мыслительные процессы: 

обобщение, отвлечение, выделение 

существенных признаков;  

2) развивать гибкость ума и словарный 

запас;  

3) развивать сообразительность. 

- «Расставь по порядку (от самого большого к самому 

маленькому и т. д.)». 

- «Четвѐртый лишний». 

- «Найди отличия».   

- «Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к 

спорту и т. д.». 

- «Как это можно использовать?» 

- «Говори наоборот». 

- «Бывает – не бывает».   

- Загадывание загадок.   

  

Развитие 

памяти  

1) увеличивать объѐм памяти в 

зрительной, слуховой и  

осязательной модальностях;  

2) развивать приѐмы ассоциативного и 

опосредованного запоминания предметов 

в процессе игровой и непосредственно 

образовательной деятельности. 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую 

же» (выкладывание из палочек одного цвета или нескольких 

цветов). 

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй 

повторяет предыдущее слово и называет своѐ и т.д.). 

- «Смотри и делай».   

- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)». 
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- Беседа по произведению с уточняющими вопросами. 

- «5 слов» (запоминание слов с использованием смысловой 

системы, связывание слов в один сюжет). 

  

Развитие 

воображения 

и творческих 

способностей  

1) развивать воображение и творческие 

способности. 

- «Дорисуй». 

- «Рисование по точкам». 

- «Комбинирование» (рисование или конструирование 

предметов из геометрических фигур). 

- «Что будет, если …»   

  

Развитие 

тонкой 

моторики  

рук  

1) развивать тонкую моторику рук - Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, 

сжимание пальцев, присоединение пальцев друг к другу и т. д.   

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто 

я», «Самолѐты за облаками» и т. д.   

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): 

«Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д.   
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 Планирование образовательной и коррекционной деятельности 

 

Проведение подгрупповой непосредственно образовательной деятельности 

в старшей группе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи на 2022 – 2023 учебный год 

 

Коммуникация: 

подгрупповая 

непосредственно-образ 

овательная 

деятельность 

 

 

Количество по периодам 

 

 

Всего 

Примечание 

 1 период 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

2 период 

декабрь 

январь 

февраль 

3 период 

март 

апрель 

май 

  

 

П
о
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л
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у
 

П
о

 ф
ак

ту
 

П
о

 п
л
ан

у
 

П
о

 ф
ак

ту
 

П
о

 п
л
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у
 

П
о

 ф
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ту
 

П
о

 п
л
ан

у
 

П
о

 ф
ак

ту
 

 

Звукопроизношение  

13 

  

12 

  

12 

  

37 

  

Лексико- 

грамматические 

средства языка 

 

13 

  

12 

  

13 

  

38 

  

 

Связной речь 

 

13 

  

10 

  

13 

  

36 

  

Всего: 39  34  38  111   

       3330 

мин 
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Педагогическая диагностика: 2 раза в год (вводный – сентябрь, итоговый —май). Результаты заносятся в сводную  таблицу 

речевого развития детей, где отмечается динамика коррекции речевого развития каждого ребенка. 

 

Тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности 

«Речевое развитие» (звукопроизношение, лексико-грамматические средства языка, связная речь) в старшей группе 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи на 2022-2023 учебный год 

 

Периоды Основное содержание работы 

1 период 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Развитие словаря. 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопительных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объѐма правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесѐнности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обещающего понятий. 

Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

глаголами с различными приставками; личных и возрастных глаголов (наливать, выливать, поливать; 

одевать-одеваться, обувать- обуваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением соотнесѐнности с 

продуктами питания, растениями, материалами (берѐзовый, морковный, грибной, шерстяной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой-маленький, высокий-низкий). 

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

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, еѐ), 

указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми числительными (один, два; 

первый, второй). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм единственного и 

множественного числа имѐн существительных (куртка-куртки, дерево-деревья), глаголов настоящего 

времени (убирает-убирают), глаголов прошедшего времени (собирал-собирала-собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах без 

предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на 

мяче). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце, свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами (машинка, кармашек, яблочко), глаголов с различными 

приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных (дубовый, 

клюквенный, кожаный). 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, красное яблоко; два мяча, пять 

мячей). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Развитие ритмичности речи, еѐ интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных 

игровых упражнениях. Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех остальных групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 
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цепочки слогов со стечением согласных.  

2. Закрепление понятия слог. Навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятия слог, гласный, согласный. Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твѐрдый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а, о, у, и], 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 согласные звуки по признакам: глухой-звонкий, твѐрдый-мягкий: 

[б-п], [п-п`], [б- б`], [б`-б`], [д-т], [т-т`], [д-д`], [д`-т`], [г-к], [к-к`], [г-г`], [г`-к`], [в-ф], [в-в`], [ф-ф`], [в`-ф`] в 

ряду звуков, слогов, слов. 

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

определять позицию звука в слове. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трѐх звуков (ам, ни, 

мак, мир). Обучение элементам грамоты. 

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

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепка 

из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и воздухе. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения вслушиваться в 

обращѐнную речь, понимать еѐ содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Совершенствование 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 и предложенному плану, 

связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Колобок» и коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью педагога.  
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5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4.  
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2 период 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря. 

1. Формирование внимания к слову, более точному понимаю 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 объѐма правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений. 

Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесѐнности и совершенствование на этой 

основе понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания приставочных 

глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать), возрастных и невозвратных глаголов (чистить-чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, медвежий) и 

прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (хороший-плохой, тяжѐлый-лѐгкий). 

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 введѐнных в неѐ ранее притяжательных местоимений, указательными 

наречиями, количественных и порядковых числительных. 

10. Совершенствовать 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 имѐн существительных (стол-столы, белка-белки), глаголов настоящего времени 

(строит-строят, учит-учат), глаголов прошедшего времени (красил-красила-красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без 

предлога и с некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами –онок, -

енок, -ат, -ят (котѐнок-котята), прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(новенький, лѐгонький), глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в речи относительных (деревянный, кожаный) и 
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притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, пианино, како). 

6.Совершенствование навыка использования согласования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белые снежки; два кота, пять 

котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений однородными членами 

(У Кати резиновый мяч.У Кати круглый красный резиновый мяч.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха на 

материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование 

интонационной выразительности речи, тембровой окраски голоса в инсценировках, играх-драматизациях. 

3. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков и 

аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р`], автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трѐхсложных слов с одним закрытым слогом (котѐнок, 

снегопад). 

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

состоящих из одного, двух, трѐх слогов. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятия слог, гласный, согласный. Формирование понятий звонкий согласный звук, 
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3 период 

март 

апрель май 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твѐрдый согласный звук. 

Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. Ознакомление с гласным 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Дальнейшее 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. 

2. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Теремок» и коротких текстов со 

зрительной опорой и с небольшой помощью педагога.звуком [ы] и формирование умения выделять его в 

ряду звуков, слогов, слов. 

3. Формирование представления о слогообрзующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, твѐрдость-

мягкость: [в-ф], [ф-ф`], [в-в`], [в`-ф`], [х-г-к], [х`-г`-к`], [х-х`], [х-к`], [c-c`], [з-з`], [с-з], [с`-з`] в ряду звуков, 

слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трѐх звуков (ах, хо, фи, 

усы, сом). Обучение элементам грамоты. 

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

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепка 

из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и воздухе. 

Развитие словаря. 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определѐнной ситуации и 

формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объѐма правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по формированию 
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родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем (таять, 

капать, сажать, течь, грохотать, вить), приставочных глаголов (прилететь, выводить, поливать, 

перекапывать, разносить). 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, пшеничный), притяжательных 

прилагательных (грачиный) и прилагательных с ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами (старый-новый, 

узкий-широкий) и словами-синонимами (бежит-мчится, красный-алый, весѐлый-озорной). 

7. формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и 

речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, ключ-родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению знания 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 существительных 

единственного и множественного числа (пруд-прда-по пруду-за прудом, в пруду). 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные (звонкий-звонкая-

звонкое- звонике; зелѐные-зелѐных-по зелѐным-над зелѐными-на зелѐных).). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать-перекопать, вскопать, 

закопать). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с продуктивными 

суффиксами –ов, -ев, 

-ан, - ян (луговой, полевой, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с 

ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днѐм, о жарком дне) и числительных с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (жук, два жука, пять жуков). 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с ними (к реке, к 

озеру; от реки, от озера). 
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7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 3-5 слов. 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

Обучение составлению предложений с противоположным союзом а (Сначала надо вспахать землю, а потом 

взрыхлить еѐ бороной). 

10. Обучение составлению сложноподчинѐнных предложений (Мы не пошли гулять, потому что шѐл 

сильный дождь.Я увидел, что на яблоне распустились цветы). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха на 

материале стихотворных тестов с отработанными звуками. 

2. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Совершенствование чѐткости дикции на материале небольших стихотворных тестов с отработанными 

звуками. 

4. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях, театрализованной и другой игровой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, звуков [р] и [р`] в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков правильной 

артикуляции сонорных звуков [л] и [л`]. 

3. Формирование правильных укладов автоматизация поставленных звуков 

[л] и [л`] в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой 

деятельности. Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трѐхсложных слов со стечением согласных (сосулька, 

кактусы, трактора) и формирование навыка практического использования их в предложениях и тестах. 

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

из одного, двух, трѐх слогов. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 
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1. Дальнейшее закрепление понятий звук, слог, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твѐрдый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Формирование умения различать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, твѐрдость-

мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец), а также подбирать 

слова на заданный звук, слова со звуком в определѐнной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трѐх звуков (ах, хо, фи, 

усы, сом, кит).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Ознакомление с буквами. 

2. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепка из 

пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и воздухе. 

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 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. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Кот, Петух и Лиса» и коротких рассказов. 
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Проведение подгрупповой непосредственно-образовательной деятельности в подготовительной группе для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи на2022 – 2023 учебный год 

Коммуникация: 

подгрупповая 

непосредственнее 

образовательная 

деятельность 

 

 

Количество по периодам 

 

 

Всего 

Примечание 

 1 период 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

2 период 

декабрь 

январь 

февраль 

3 период 

март 

апрель май 
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Звукопроизношение  

11 

  

10 

  

11 

  

32 

  

          

Лексико- 

грамматические 

средства языка, 

звукопроизношение 

 

11 

  

10 

  

11 

  

32 
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Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельностина 2022-2023 учебный год 

Подготовительная к школе группа детей с ТНР 

Образовательная область «Речевое развитие (звукопроизношение, лексико-грамматические средства языка, связная 

речь) 

 

Периоды Основное содержание работы 

1 период 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лисий) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, перелетать). 

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 (заморозок-

заморозки, гриб-грибы, береза-березы, яблоки- яблоки). 

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 (дрозда, дрозду, дроздам, о дрозде; у конюшни, по 

конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, о жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам (листочек, 

картошечка, пальтишко; кругленький). 

Связной речь, 

грамматические 

средства языка 

 

11 

  

10 

  

11 

  

32 

  

Всего: 33  30  33  96   

       2400 

мин 
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4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами (медведище, головище) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, 

длинноногие журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

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 (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел 

сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился 

дождь.). 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

2. 1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосопадачи и 

плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. Формирование умения произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

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. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в игровой и 
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свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука [j] 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 закрытыми 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 двухсложные 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 о твердости-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 слова типа 

мак, осы, лис.  

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [Л`], [Р`]. 

Обучение грамоте. 

1. Совершенствовать умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно читать слоги, слова, 

предложения, тексты с этими буквами. 

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

пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно 
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2 период 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и неправильно «напечатанные» 

буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. 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. Закреплять умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и небольших рассказов по 

заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и 

лица рассказчика. 

Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по заданному или 

коллективно составленному плану. 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», 

«Новый год», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия 

труда.Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные растения», «Животный мир морей и 

океанов»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, снегоуборочный, 

трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка 

хлеба, снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный характер), 

однокоренными словами (снег,снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (беленький, 

тепленький), относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, пластмассовый) и притяжательными 

прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний); прилагательными, обозначающими моральные 
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качества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый, упорный); прилагательными с противоположным 

значением (холодный-горячий, гладкий-шершавый, мягкий- твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, посыпать, 

засыпать, понасыпать). 

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 мена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; 

гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени 

(выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми 

снежинками; три снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к существительным 

(гладкий, блестящий, холодный лед). 

5. формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего 

сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить). 

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 (Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад.Девочки 

намочили рукавички, потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 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 [Ц], [Ч], [Щ] 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 (снеговика) 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. 

1. Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 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 [Ц], [Щ], [Ч]. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 
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3 период 

март апрель 

май 

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

буквами. 

2. Ознакомление с буквами Ч, Ц, Щ. Формирование умения осознанно читать слова, предложения, тексты 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. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У. 

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. 

Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок («Царевна-лягушка») по 

коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и 

лица рассказчика. 

 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные 

птицы весной», «Скоро в школу», «Наша Родина – Россия», «Родной город»). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, половодье, 

белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), 
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словами в переносном значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными словами (солнце, 

солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами (бежать-нестись, большой-огромный) 

и словами- антонимами (восход-закат, сажать-собирать, горячий-холодный). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(голубенький, веселенький), относительными (московский, советский); прилагательными с 

противоположными значением (чистый- грязный, маленький-огромный, широкий-узкий). 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На проталинках 

расцветают подснежники. На проталинках прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, 

на пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках проклевываются, подрастают, 

расцветают первые подснежники.). 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать-покупатель, продавать-продавец, 

учить-учитель, ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-под, между, 

около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами (гнездище, льдинища) и суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной 

степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, грязный снег; 

чистое, голубое, высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

(прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных с 
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существительными (три бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

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, навыков звукового 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 заданными 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 написание слов не расходится с произношением): 

трава, слива, маска, миска, калина. 
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4. Ознакомление со звуками [Л], [Л`], [Р], [Р`]. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими звуками. 

5. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

Обучение грамоте. 

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

2. Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь,Ъ. 

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. 

Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование умения 

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

отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, включая в 

повествование описания природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и 

задавать их. 

Совершенствовать навыки пересказа небольших рассказов и «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина по 

коллективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и 

времени действия. 
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Содержание работы с детьми с ОВЗ 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется через работу психолого- педагогического 

консилиума ДОУ. 

Основные задачи ППк: 

 вычленять нерешенные проблемы и утверждать программу действий для их решения; 

 принимать решения о зачислении детей на логопедический пункт; 

 регулировать действия педагогического коллектива на индивидуально-ориентированную педагогическую, 

медицинскую, психологическую и социальную помощь детям; 

 оказание помощи детям, испытывающим трудность в усвоении образовательной программы, в связи с состоянием 

соматического, психологического здоровья детей, а также испытывающие проблемы социального характера; 

 определять комплекс психолого -педагогической поддержки и сопровождения, ориентируясь на конкретного ребенка; 

 проводить психокоррекционную и психопрофилактическую работу с детьми, родителями (законными 

представителями), педагогами; 

 проводить комплекс оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Заседания ППк проводятся 3 раза в год: в августе, январе, мае (или по мере необходимости). Заседания ПМПК оформляются 

протоколом. 

Помощь детям с ограниченными возможностями здоровья осуществляется следующим образом: разработаны 

индивидуальные маршруты развития и сопровождения детей, разработаны индивидуальные программы комплексно 

профилактической и коррекционно- речевой работы для каждого ребенка с ОВЗ, которые нацелены на исправления 

недостатков произношения; развития высших психических функций: внимания, восприятия, памяти, мышления, внутренней 

речи, участвующих в интеллектуальном развитии 

 личности; индивидуальную коррекцию речи и общее развитие речи ребенка, наряду с преодолением имеющихся 

нарушений моторики, речи, сенсорных функций и поведения. Особая роль принадлежит подбору форм и методов, чтобы 

сделать занятия наиболее эффективными. Каждое занятие включает в себя проблемы для конкретной группы, пути ее 

реализации через игры, фонетическую ритмику, вокальные упражнения, придумывание сказок со своими игрушками, 

обсуждение и показ практического опыта, составление мини-стихов с опорой на слова-рифмы, упражнения с картинками, 

всевозможные пазлы, лото, закрытые картинки и т. д. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательного 

процесса. 
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Индивидуальные занятия направлены на развитие высших психических функций, формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий.  

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы 

коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка.  

Учитывается следующее:    

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам; 

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно 

способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения 

и способствовал развитию связной речи.  

2. Система взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

 Коррекционно-развивающие занятия  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие фонематического 

слуха 

Постановка и коррекция 

звуков речи 

Развитие моторики речевого 

аппарата 

Нормализация 

РЕБЁНОК ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

Развитие всех 

психических 

функций 

Развитие эмоциональной 

сферы 

Развитие мелкой 

Музыкальный 

руководитель 
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грамматического 

строя речи Дифференциация 

звуков 

речи 

моторики 

Интеграция с другими видами детской деятельности 

 

 

Преемственность в работе логопеда и воспитателя 

Тесное взаимодействие педагогических работников МАДОУ  №358  является важнейшим условием эффективности 

коррекционного образования. 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателем 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного плана 

пребывания работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

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

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Формирование фонетической стороны 
речи 

Формирование первичных умений и навыков. 
Формирование представлений о механизмах становления речи. 

Автоматизация звуков в самостоятельной речи, 
закрепление 
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прочих произносительных навыков. 

Развитие фонематических процессов 
Формирование навыков звукового анализа и синтеза. Автоматизация навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие 
навыков контроля за звучащей речью. 

Развитие лексико-грамматических 
представлений 

Формирование представлений о различных грамматических 
структурах. 

Закрепление навыка в самостоятельной речи. 
Закрепление навыка 

 
Формирование первоначальных навыков их использования. 
Формирование навыков словообразования и словоизменения. 

Уточнение словаря. 

словообразования и словоизменения. Расширение и 

активизация словаря. 

Развитие связной речи 
Формирование представлений о структуре связного 
высказывания и его формах. Развитие навыков составления 
связного высказывания 
. 

Развитие навыков использования самостоятельной речи с 
применением всех языковых норм. 
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Коррекционно-развивающая работа воспитателя с детьми в режимных моментах 

Форма работы с детьми Содержание 

Утренняя коррекционная гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. Элементы 

фонетической ритмики. Развитие слухового  внимания, мелкой 

моторики, пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений, полученных на коррекционных 
занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Развитие связной речи. Развитие 
коммуникативной стороны 

Культурно-гигиенические навыки Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 
внимания, мышления. 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. Выравнивание 

психических процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, 
памяти. 

Прогулка (подвижные игры) Коррекция психических процессов. Развитие двигательной 

активности, коммуникативной стороны  речи, ориентировки в 
пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Коррекционная гимнастика пробуждения Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. Элементы 
фонетической ритмики. Умение ориентироваться в пространстве 

Индивидуальная коррекционная работа по заданию логопеда Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи и связной речи. Коррекция 

звукопроизношения.    Артикуляционная    гимнастика.    Обогащение 
лексики.    Развитие    ВПФ.    Закрепление    и    уточнение    понятий, 

 представлений. 

Индивидуальная работа по заданию психолога Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 
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Досуги, праздники, театрализованная деятельность Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование предпосылок 

к развитию творческого воображения. Развитие мелкой и общей 
моторики. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-логопед рекомендует им заниматься с двумя – тремя 

детьми по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывали наибольшие затруднения. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных 

звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на определенных занятиях. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть вы- держаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

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

координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на 

прогулке или  в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

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

отношение ребенка к значению слова. 

Так, подвижная игра «Урожай», рекомендованная воспитателям для проведения в средней группе при изучении 

темы«Овощи», позволяет расширить глагольный словарь детей, ввести в их речь глаголы соберем, натаскаем, 

накопаем, срежем, нарвем. А упражнение «Теленок», которое проводится в средней группе при изучении темы 

«Домашние животные», расширяет образный словарь детей, позволяет ввести в него прилагательные рогатый, 
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хвостатый, ушастый. Пальчиковая гимнастика «Наша квартира», которая проводится вподготовительной к школе 

группе при изучении темы «Мебель», вводит в активную речь детей относительные прилагательные дубовый, 

зеркальный, журнальный. Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде 

всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при дальнейшем обучении 

в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по 

тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

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

всего, логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 

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

как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для 

каждой недели работы. 

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя рекомендуется проводить как обобщающие, 

итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению 

навыков пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти 

занятия позволяют осуществлять преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом–психологом 

Для предупреждения возникновения, или преодоления уже существующего речевого негативизма у дошкольников 

с ТНР, ЗПР, очень важно обеспечить тесное взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога, работающих с 

данными категориями воспитанников. Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Участвует в обследовании каждого 

ребенка, осуществляя скрининг диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической 

помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих 

проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление 

«зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

личностного самоопределения. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-

коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и 

их родителям. Важным направлением в деятельности педагога- психолога является консультирование и 
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просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с ТНР, ЗПР, причин их 

образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, 

на вовлечение родителей в педагогический процесс. На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет 

состояние параметров психологической готовности к школе, совместно с членами ППк, разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

В начале учебного года проводится совместное обсуждение психологом и учителем-логопедом итогов 

обследования детей, составление планов взаимодействия по коррекции психоречевого развития воспитанников, 

выделение детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях с психологом по коррекции эмоционально-волевой 

сферы. В середине года проходит обсуждение промежуточных итогов коррекционно-образовательного 

воздействия, внесение корректив в планы взаимодействия. В конце учебного года подводятся итоги совместной 

работы. 

Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

Учитель-логопед знакомит музыкального руководителя с типологическими особенностями детей дошкольного 

возраста с ТНР, ЗПР, предоставляет консультационный материал по речевому развитию детей с ТНР, в рамках 

музыкальных занятий. В течение учебного года учитель-логопед информирует музыкального руководителя о 

звуках, произношение которых сохранно или сформировано у всех детей группы. Опираясь на предоставленные 

данные, музыкальный руководитель подбирает соответствующий материал для распевок, со своей стороны 

способствуя автоматизации правильного произношения поставленных звуков. Планируются и проводятся 

совместные театрализованные игры и развлечения, направленные на коррекцию нарушений речевого развития 

детей, работу над мелодико- интонационной окраской речи, развитие музыкального и фонематического слуха. 

Взаимодействие учителя-логопеда с инструктором по физической культуре 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с инструктором по физической культуре включают в себя: 

– ознакомление инструктора по физической культуре с индивидуальными и общими типологическими 

особенностями детей с ТНР; 

– составление планов индивидуальной работы на год с возможностью последующей корректировки; 

– консультирование инструктора по физической культуре учителем-логопедом с целью обоснованного 

подбора подвижных игр, способствующих развитию всех компонентов речи, особенно автоматизации 

поставленных звуков; 
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– совместное проведение развлекательно-познавательных мероприятий с активным вовлечением

 родителей в процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Занятия физической культурой, независимо от вида, могут включать упражнения: 

• на развитие общей и мелкой моторики; 

• на развитие артикуляционной моторики; 

• на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

• на закрепление навыков правильного произношения звуков в подвижных спортивных играх с речевым 

сопровождением; 

• закрепление речевого материала по лексическим темам; 

• на развитие пространственной ориентации. 

  

 Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 

формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. В достижении положительной динамики речевого развития детей, 

несомненно, большую роль играет сотрудничество с родителями. Привлечение родителей к активному участию в 

коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта ускоряет успехи ребенка и способствует совместному общению. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, насколько родители понимают состояние 

ребенка, принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. 

Задачи: 

выявление уровня социальной адаптации ребенка; 

изучение портрета семьи; 

составление социальной характеристики; 

оказание специальной поддержки родителям; 

повышение педагогической компетентности родителей; 

повышение социальной ответственности семьи, привлечения родителей к активному сотрудничеству. 
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Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников служат нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

информирование и обсуждение задач и содержания коррекционно-образовательной работы МАДОУ на текущий 

учебный год; 

информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями, в том числе и 

социальными службами; 

ознакомление родителей с результатами работы ДОО, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОО; 

оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания детей с ОВЗ: 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности; 

-обучение методам и приемам оказания специальной помощи детям 

Формы взаимодействия с родителями 

 

Родительские собрания Просвещение родителей в области закономерностей 

развития речи в каждой возрастной группе; проведение 

практикумов по выполнению артикуляционной, 

пальчиковой гимнастик в домашних условиях; 

разъяснение сути логопедической работы; разумных 

требований к ребенку, необходимости закрепления 

достигнутого в детском саду. Вся информация 

дублируется в брошюре, рассчитанной на каждую семью. 

Просмотр индивидуальных, подгрупповых занятий Знакомство родителей с формой проведения занятий в 

ДОУ, приемами работы учителя-логопеда  коррекции 

речевых недостатков у детей. 

Индивидуальное консультирование по интересующим 

вопросам 

Консультирование по вопросам, касающимся речевого 

развития детей, как со стороны педагога, так и со стороны 

родителей. 
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Индивидуальные практикумы Обучение родителей совместно с ребенком основным 

приемам работы над звуком или какой-либо стороной 

речи, рекомендации. 

Страничка учителя – логопеда на сайте ДОУ Консультации для родителей и педагогов по развитию 

речи (памятки, игры, консультации) по развитию 

артикуляционной, общей, мелкой моторики; 

автоматизации дифференциации звуков; 

развитии лексико-грамматического строя речи; 

фонематических процессов; связной речи. Информация 

обновляется раз в месяц. 

Блог учителя-логопеда на сайте МААМ.ru Трансляция участия педагога и детей в конкурсах 

различной направленности. Информация обновляется раз 

в месяц. 

Информационный стенд «Логопункт» Консультации по вопросам развития речи. 

Информация 

 обновляется раз в месяц. 

Папка с тетрадью для домашних заданий Задания на многократное повторение материала 

занятия и  закрепления приобретенных на нем знаний 

и навыков. Задания в папке обновляются раз в неделю. 

Взаимодействие с родителями предусматривает: 

– использование как традиционных, так и нетрадиционных форм работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации, консультации по запросам, анкетирование, беседы, родительские 

тренинги, практикумы, родительские чтения, педагогические гостиные, круглые столы, семинары-практикумы, устные 

журналы и др. 

– использование различных форм непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность - организация 

совместной деятельности в системе «ребенокродитель-педагог», привлечение родителей к участию в утренниках, 

праздниках, спектаклях в качестве исполнителей ролей; участие в акциях, в совместной исследовательской и проектной 
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деятельности, участие в конкурсах по реализации проектов; участие в выставках совместного творчества, изготовление 

плакатов и газет различной тематики, изготовление фотоколлажей и др. 

Рекомендации, данные в тетрадях, подсказывают родителям (законным представителям), в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставляют ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы 

на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители (законные представители) смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное и слухового внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. Для детей старшего дошкольного возраста родители (законные 

представители) должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители (законные представители) 

должно стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. В свою очередь работа 

с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета. 

 Учитель-логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках 

или в специальных тетрадях. 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. 

 

Направления коррекционной работы педагога-психолога  

Содержание коррекционной работы. 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ реализуется с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  Коррекционная работа направлена на освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее 
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развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.   

Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики развития детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития.   

Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание психофизиологического развития детей с ТНР, освоение 

основной образовательной программы ДОУ.   

Предусматривается организация разнообразных видов деятельности дошкольников с учетом принципов интеграции: 

комплексная НОД коррекционно-развивающего характера, совместная деятельность для развития мелкой моторики, 

внимания, памяти, различных видов восприятия, но не за счет времени, отводимого на прогулку или сон.   

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы обеспечивает:   

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи детям с ТНР с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ТНР основной общеобразовательной и дополнительных программ и их интеграции в 

образовательном учреждении.   

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтверждѐнных в установленном порядке психолого- педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков.  

Основные направления деятельности педагога-психолога: 
- получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса;  

- предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса; 

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития;   

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития; 

- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей.   

Основные задачи работы педагога-психолога: 
- помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие способности; 
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- устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения, наладить полноценные контакты ребенка со 

сверстниками;   

- сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка;   

- развивать способность ребенка к эмпатии;   

- помочь ощутить собственную ценность, умение принимать себя таким, какой ты есть;   

- научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и поступки; 

- сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и обсуждать полученные впечатления;   

- формировать позитивное отношение к себе и окружающим;   

- способствовать развитию основных когнитивных процессов: память, внимание, мышление.  

Содержание работы педагога-психолога. 
В Российской системе образования складывается система поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе – 

психологическое сопровождение. Исходным положением для формирования теории и практики комплексного 

сопровождения является системно-ориентационный подход, согласно которому развитие понимается как выбор и освоение 

субъектом развития тех или иных инноваций. Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий 

для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Для осуществления 

права свободного выбора различных альтернатив развития необходимо научить человека выбирать, помочь ему разобраться в 

сути проблемной ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги. Педагог-психолог ДОУ осуществляет 

деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме.  

Целью психологического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормального 

развития ребенка. Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности детей, родителей, педагогов;  

- психологическое обеспечение образовательных программ.  

Основными направлениями психологического сопровождения являются: психодиагностика, коррекция и развитие; 

психопрофилактика; психологическое консультирование; психологическое просвещение и обучение.  

1. Психодиагностика 
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Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. Круг решаемых развивающих задач:  

- Обследование детей для определения уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка.  

- Диагностика воспитанников в рамках психолого - педагогического консилиума (ППк), согласно положению о ППк.  

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей старшей  группы.  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. Для получения и анализа используются различные методы: наблюдение, 

интервью и беседы с родителями; методики диагностики познавательных психических процессов и изучения личности.   

Таким образом, диагностика является информационным обеспечением процесса сопровождения. Полученные данные 

необходимы для составления психологического портрета дошкольника, для определения путей оказания помощи ребенку, а 

также для оказания помощи педагогам и родителям в построении педагогического общения и взаимодействия с детьми.   

Диагностика осуществляется в 2-ух направлениях: 

- Диагностический минимум (обследование воспитанников с ОВЗ – проводится 2 раза в учебный год, диагностика 

психологической готовности детей к обучению в школе среди воспитанников старших групп – 2 раз в учебный год).  

- Углубленная (имеет индивидуальный характер, осуществляется по запросам педагогов или родителей, и, как правило, 

проводится с детьми «группы риска»).  

2. Психопрофилактика. 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед 

психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной 

среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей «группы риска», требующих повышенного внимания психолога;  
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- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Дополнительно:  

- Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ГБОУ.  

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

3. Коррекционная и развивающая работа.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического развития, к которому стремится 

приблизить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, 

так и ниже среднестатистического.  

Коррекционную и развивающую работу необходимо вести с учетом приоритетных направлений и особенностей ДОУ, 

специфики детского коллектива, отдельного ребенка.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие 

ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы 

психолога. В том случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к 

специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в психолого-педагогические и медико-социальные центры. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других 

специалистов.  

4. Психологическое консультирование  
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми 

обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ.  
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Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и 

поиск оптимальных способов решения. В случае необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах психолого-педагогической и медико-социальной помощи.  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- образовательного процесса в ГБОУ и семье в 

интересах ребенка.  

Дополнительно:  

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.  

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального 

роста.  

5. Психологическое просвещение и обучение 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а 

именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение опирается на результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, учитывает квалификацию 

и особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. Проведение систематизированного 

психологического просвещения педагогов. Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей.  

Дополнительно: Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».  

Примерный перечень тем для психологического просвещения: 

Педагоги 

- Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

Закономерности развития детского коллектива.  

Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

Стили педагогического общения.  

Психологические основы работы с семьей.  

Родители 
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- Адаптация ребенка к ДОУ.  

- Кризисы 3 лет,6-7 лет.  

- Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

- Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от 

деятельности и прочее.  

- Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

- Психологическая готовность к обучению.  

- Половое воспитание и развитие.  

 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

 

Мониторинг осуществляется на основе речевой карты Трубниковой Н. М. «Речевая карта для обследования ребѐнка 

дошкольного возраста». Карта рассчитана на обследование детей с самыми частыми видами нарушений речи. Диагноз 

ребѐнка может быть изменѐн, и это не требует заполнения новой карты. 

Многие виды обследования сведены в таблицы с возможностью просмотра динамики за время пребывания ребѐнка на 

логопункте, другие также дифференцированы по возрастам. Представлены все традиционные виды обследования речи и 

исключены обследования, не являющиеся принципиальными для постановки логопедического диагноза, но отнимающие 

много времени у логопеда. 

В разделе «Словоизменение» приводится таблица согласования падежных окончаний всех трѐх склонений русского языка. В 

тех местах, где ребѐнок ответил правильно, предлагается ставить латинскую букву N (норма), а в тех, где допущены ошибки, 

- записывать ответ ребѐнка. 

Рисунки, сопровождающие задания, освобождают логопеда от поиска соответствующих иллюстраций и сокращают время 

обследования. 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии оценки развития ребенка с тяжелым 

нарушением речи, количественный анализ оцениваемых показателей развития. Данная методика позволяет сравнить 

количественные и качественные показатели развития всех языковых компонентов детей вначале и в конце учебного года и 

получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом. Кроме этого, методика позволяет 

выявить компоненты речи, требующие дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка. 

Результаты мониторинга учитель-логопед может использовать: 
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при планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и индивидуальной); 

при отборе методов, приемов и технологий; комплектования подгрупп для организованной деятельности. 

Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день реализуется не более двух разделов. На 

каждое исследование затрачивается не более 20 мин. 

Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон взаимодействия между учителем-логопедом и 

ребенком. Ребенок заинтересовывается выполнением тестовых заданий, а не принуждается к выполнению. 

Используются различные формы поощрения, ребенок поддерживается и подбадривается. При первых проявлениях 

усталости или негативизма у ребенка обследование прекращается и переносится на следующий день. 

В заключении, по результатам диагностики, учитель-логопед: 

определяет уровень развития речи ребенка в соответствии с симптомологической (психолого-логопедической) 

классификацией: тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; тяжелое 

нарушение речи, общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; тяжелое нарушение речи, общее 

недоразвитие речи, III уровень речевого развития, тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, IV уровень 

речевого развития; фонетико-фонематическое недоразвитие речи; фонетическое/фонематическое недоразвитие 

речи; 

отражает специфику и механизмы речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической (клинико-

логопедической) классификацией: алалия, ринолалия, дизартрия; 

отражает выводы из всех разделов речевой карты; 

отмечает сопутствующие заболевания; 

  заполняет сводную таблицу мониторинга в которую заносятся баллы по всем оцениваемым показателям развитии 
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 3 Нарушено произношение трѐх групп звуков. 

 4 Нарушено произношение четырѐх и более групп звуков. 

2. Слоговая структура 0 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок. 

 1 Нарушения редки, главным образом в малознакомых словах. 

 2 Нарушения в предложениях. В словах - незначительные. 

 3 Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, перестановки, 
уподобления 
слогов и т.д.) 

 4 Звукокомплексы, звукоподражания. 

3.Фонематические представления 0 Сформированы соответственно возрасту. 

 1 Самокоррекция или коррекция после стимулирующей помощи 
взрослого 

 2 Только половину заданий на свой возраст выполняет верно 

 3 Выполняет правильно только задания для более младшего 

возраста, с более трудными не справляется 

 4 Не сформированы. Не выполняет ни одного задания 

4. Грамматический строй 0 Грамматические категории использует без затруднений 

 1 Редкие аграмматизмы 

 2 Ошибки в словообразовании и словоизменении, но типичные 

 3 Ошибки многочисленные, стойкие, специфические 

аграмматизмы, невозможность образовать формы слов 

 4 Грамматический строй не сформирован 

5. Лексический запас 0 Лексический запас сформирован по возрасту 

 1 Запас в приделах обихода (обычно номинативный словарь, 
умение подобрать 

Раздел обследования Баллы Критерии оценки 

1. Звукопроизношение 0 Звукопроизношение не нарушено. 

 1 Нарушено произношение одной группы. 

 2 Нарушено произношение двух групп звуков. 
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антонимы) 

 2 Лексический запас беден. Выполняет только половину заданий 

 3 Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и половины 
заданий 

 4 Лексика отсутствует 

6. Понимание речи 0 В полном объѐме 

 1 Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для 
ответов на вопросы по смыслу требуется помощь взрослого 

 2 Понимание грамматических форм, предложно-падежных 
конструкций, временных и пространственных отношений на 
уровне фразы 

 3 Понимание ситуативное, только на уровне знакомых слов 

 4 Обращѐнная речь малопонятна для ребѐнка, он не может 
выполнить даже 
простых поручений 

7. Связная речь 0 Без затруднений 

 1 Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наводящие 
вопросы. Присутствует некоторая смысловая неточность 

 2 Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена 
последовательность в 
передаче сюжета 

 3 Простая аграмматичная фраза со структурными нарушениями 

 4 Связной речи нет 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ПО КОЛИЧЕСТВУ БАЛЛОВ: 

 

1 - 3 балла (1-й, реже 3-й раздел) - НПОЗ; 13-18 баллов - ОНР III; 

4-6 балла (1-й и 3-й разделы) - ФФН; 19-24 балла - ОНР II; 

7-12 баллов - ОНР IV; 25 - 28 баллов - ОНР I
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. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда.  
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

При организации предметно – развивающей среды в кабинете руководствуюсь следующими принципами: 

–принцип научности; 

–природосообразности; 

–наглядности; 

–перспективной направленности; 

–комплексного использования предметов среды; 

–принцип оптимального насыщения; 

–соответствие плотности занятия санитарно-гигиеническим требованиям; 

–мобильность. 

ДОУ имеет право самостоятельно проектировать предметно-пространственную развивающую образовательную среду с 

учетом психофизических особенностей детей с ТНР. При проектировании ППРОС ДОУ учел особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при условии учета целей и принципов 

Программы, речевой и возрастной специфики для реализации АОП. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста с ТНР, в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

иукрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; – 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных 

и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она строиться на основе принципа соответствия анатомо- физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). ППРОС должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 



90 
 

–двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх 

исоревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; 

–возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; – полифункциональной – обеспечивать возможность 

разнообразного использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими, как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно- эстетической и физической; 

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в 

конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. Для развития 

любознательности, познавательной активности, познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментахимеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 
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Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с детьми с ТНР 

познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, 

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей образовательной среде открытого 

доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития фонематического слуха и 

ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение 

характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; 

на развитие чувства ритма. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в ДОУ должна иметься специально приспособленная 

мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. В ДОУ есть оборудование, инвентарь и 

материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики. 

В ДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В ДОУ представлены кабинеты учителя-логопеда, психолога включающие необходимое для работы с детьми оборудование и 

материалы настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической 

работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете педагога-

психолога, в групповой комнате, игровой комнате в соответствии с Программой должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, 
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участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Материально-техническое обеспечение Рабочей Программы: групповое пространство, оборудование, кабинет педагога-

психолога, рабочая зона педагога-психолога, игровая зона, зона для индивидуальной работы с ребенком, дидактическое 

оборудование по сенсорному развитию, игровое оборудование по конструированию, игровое оборудование для сюжетно-

ролевых игр.  

 

 Методические материалы и средства коррекционно-развивающего обучения 

При коррекционно-развивающем обучении пользуюсь следующими методическими материалами: 

Диагностика речевого развития 

 В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева, М. Н. Едакова «диагностика развития речи дошкольников» 

 Е. Е. Шевцова, Е. В. Воробьева «развитие речи ребенка от одного года до семи лет» 

 С. Е. Гаврина «Готов ли ваш ребенок к школе» 

 С. В. Батяева, Е. В. Савостьянова «Альбом по развитию речи для самых маленьких» 

 Е. В. Мазанова «Обследование речи детей с ОНР 4-5,5-6,6-7» (3 книги) 

 «Волшебный мешочек с игрушками звукоподражателями» 
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Развитие артикуляционного праксиса  

 

 Р. Г. Бушлякова «Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой» 

 «Пособие по артикуляционной гимнастике на разные группы звуков» 

 Варежка-язычок 

 Наглядность к артикуляционным сказкам 

 Предметы-звукоподражатели 

 «Логокуб» 

 Артикуляционные профили звуков 

 Схемы анализа и характеристики звуков 

Развитие общей и мелкой моторики 

 Н. В. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» 

 В. Т. Таран «Логоритмические занятия в системе работы логопеда ДОУ» 

 К. К. Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников (3-5 лет) 

Пособия 

Мягкий конструктор (сери «мама и малыш»: собачка, тюлень; серия «мозайка»: вертолет,петушок) Шнуровки деревянные 

(цилиндрик, пуговица 6-ти дырочная) 

Настольная игра «Мини твистер»(для пальцев рук) Мячи резиновые разных размеров Шнуровка(мягкий конструктор) 

Серия конструкторов «Самоделкин» Набор строительный «Теремок» Шарики Су-джок терапии Шерстяные клубки  

Расчески, пластилин, краски, мозаика, орехи, шишки, зубные щетки, бигуди мягкие, прищепки, пуговицы, счетные палочки 

Конструктор «Ферма» 

«Теремок» сказка 

Развитие общих речевых навыков (мимики, голоса, темпа, ритма, дыхания) 

 С. Н. Шаховская, Т. В. Волосовец «Нарушение голоса и звукопроизносительной стороны речи. Часть 2: Нарушение 

голоса. Дислалия» 

 В. И. Селиверстов, Л. Г. Парамонова «Нарушение темпа и ритма речи. Заикание. Брадилалия. Тахилалия» 

 В. Т. Таран «Логоритмические занятия в системе работы логопеда в ДОУ» 

 Г. А. Волкова «Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников, книга для логопедов» 

Пособия 
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«Волшебные метелочки», «Снежинки на носу», «Солнышко», «Серый кот», «Снеговик», «Цветы в горшке», «Птицы», 

«Воздушный боулинг», «Кто в домике живет? », «Шарик в невесомости», «Салют в городе», «Мыльные пузыри», дудочки, 

свистки, «Не задуй свечу», 

«В стакане бьют ключи» 

Развитие фонематических процессов 

 З.Е.Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников» 

 С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина «Готов ли ваш ребенок к школе» 

 Познавательный журнал «Практические советы в помощь родителям первоклассников» 

Пособия 

«Паровозик», «Логико-малыш» из серии «Развитие речи», схемы слов, ребусы, шарады по грамоте, 300 игр со словами, для 

детей которые уже знают буквы, но еще не читают 

Игры в картинках: Фонематическое лото (Звонкий - глухой) Игры в картинках: «Чем отличаются слова» 

Игры в картинках: «Делим слова на слоги» 

Деревянные кубики с буквами и цифрами Мягкий конструктор «алфавит» Т.А.Куликовская «Слова – двойняшки» 

«Проверяй-ка» тренинг по русскому языку (для тех, кто умеет читать) 

Коррекция звукопроизношения 

 Ф. А. Сохин «Развитие речи у дошкольного возраста» 

 В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Индивидуально - подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» 

 Т. А. Дотешидзе «Альбом по звукопроизношению» 

 Н. В. Нищева «картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп» 

 Н. В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп» 

 Н. А. Кнушевицкая «Картотека стихов по лексическим темам «Наш мир» 

 В. И. Руденко «Логопедия» 

 Л. С. Вакуленко «коррекция нарушений звукопроизношения у детей» 

 И. Морозова «Учимся говорить правильно» 

 Мещерякова Л. В., Мещерякова Л. В. «Забавные шипелки», «Забавные свистелки», «Забавные рычалки» 

 М. Мезенцева «Логопедия в картинках» 

 Дидактические карточки на разные группы звуков 
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 «Карты пиратов»  «Логико - малыш» из серии «Развитие речи» 

 «Звуковая поляна» 

 «Костюм волшебника» 

 О. Е. Громова «Логопедическое лото»: 120 карточек+игровое поле 

 Дидактические картинки для звукоподражания 

Развитие лексико-грамматического строя речи, связной речи 

 В. В. Сеничкина «Конспекты тематических занятий по формированию лексико-грамматических категорий языка и 

развитию связной речи у детей ОНР» 

 Л. Г. Парамонова «Воспитание связной речи у детей» 

 Е. В.Шульгина, Н. Н. Третьяк «Речевой активности в процессе работы над загадками» 

 О. Ю. Филимонова «Развитие словаря дошкольника в играх» 

 Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром по лексическим темам 

 Демонстрационный материал «12 месяцев», «В мире мудрых пословиц», «Моя семья», «Развитие речи для детей 4-5 лет», 

«Развитие речи в детском саду для работы с детьми 3-4 лет», «Опорные схемы для составления описательных рассказов», 

«Защитники отечества», 

«Детский сад», «Развитие речи в картинках» 

 «Костюм волшебника» 

 «Решаем ребусы» 

 «Отгадываем кроссворды» 

 Игры в картинках: «детям о времени», «что перепутал художник», «истории в картинках», «назови одним словом», 

«подбери слова к рассказу», «вокруг да около», «слова и числа». 

 Н.Е.Арбекова «карточки по лексическим темам: домашние животные, овощи и фрукты, мебель и посуда, дикие 

животные» 

 В.В.Коноваленко «Многозначность глаголов в русском языке», «Многозначность существительных в русском языке». 

Необходимым условием реализации АП является наличие основной документации: 

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

2. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение (с 3 до 7 лет). 

3. Речевые карты на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции выявленных речевых нарушений, 

результатами продвижения раз в полгода, с указанием даты ввода и окончания занятий. 
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4. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ. 

5. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ . 

6. Тетради взаимодействия логопеда и родителей для методических рекомендаций родителям. 

7. Циклограмма логопедической НОД, заверенный заведующим дошкольным образовательным учреждением. 

8. График работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем дошкольного образовательного учреждения, 

согласованная с администрацией учреждения. 

9. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный год (не менее чем за последние 

три года). 

  

 Образовательные технологии.  
Используются следующие педагогические технологии:  

-  здоровьесберегающие; 

- игровые; 

- социально-коммуникативные; 

- информационно-коммуникативные.  

Для реализации коррекционной работы, используются игры:  

- по формированию элементарных математических представлений;  

- по развитию сенсорных представлений;  

- по развитию внимания;  

- по развитию мышления;  

- по развитию мелкой моторики;  

- по развитию коммуникативных навыков;  

- по развитию эмоционально-волевой сферы, пространственных представлений  
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