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1. Общие положения 

 

1.Рабочая программа учителя-логопеда Кудрявцевой Натальи Валерьевны 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №67» (далее - Программа) является основным нормативным 

документом, регламентирующим содержание дошкольного образования и 

организацию образовательного процесса для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), а именно с тяжелыми нарушениями речи 

(далее-ТНР) для воспитанников старшей группы №2ТНР компенсирующей 

направленности (далее-группа). 
  2. Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г №1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384, в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. №955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный №72264) (далее — ФГОС ДО) и 

адаптированной программой дошкольного образования МБДОУ (Приказ от 
25.08.2023 №135-осн) (далее — АОП ДО). 

Также нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Об 
утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

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

Российской Федерации» (в актуальной редакции); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№999-p «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации› (в актуальной редакции);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. №32 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 2.3/2 4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения›; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Санитарные правила CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28, 
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Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№61573); 

 Устав МБДОУ; 

 Программа развития МБДОУ.  

3. Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 
три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

3.1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 
освоения в виде целевых ориентиров. 

3.2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие;  

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды:  

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

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

 содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития воспитанников (программу коррекционно-

развивающей работы). 

3.2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников в различных 
видах деятельности. 

3.2.2. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение воспитанников с 
ОВЗ: ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью, адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования воспитанников с ОВЗ: 
ТНР в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 
потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности воспитанников 

дошкольного возраста с ОВЗ: ТНР, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

воспитанников дошкольного возраста с ОВЗ: ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности.  

3.3. Организационный раздел программы содержит психолого-
педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной 

consultantplus://offline/ref=7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
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нозологической группы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы 

с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы МБДОУ. 

4. Объем обязательной части Программы должен составлять не менее 60% от 

ее общего объема. Объем Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 
объема. 

 

2. Целевой раздел Программы 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1.Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями воспитанника 

дошкольного возраста с ОВЗ: ТНР, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав воспитанников дошкольного возраста на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

2.1.2. Задачи Программы: 

 реализация содержания Программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития воспитанников с ОВЗ: 
ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ: ТНР в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ: 
ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников с ОВЗ: ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 
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и индивидуальным особенностям развития воспитанников с ОВЗ: ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

воспитанников с ОВЗ: ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

2.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников группы) и воспитанников. 

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество группы с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников. 
Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

воспитанников с ТНР (тяжелое развитие речи)  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование воспитанников: МБДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 
особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

воспитанников с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности 

и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 
4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 
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социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 
не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие воспитанников с ТНР 
тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития воспитанников с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ 

разработало адаптированную образовательную программу. При этом за 

МБДОУ остается право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 
2.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т. ч. характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста  

Основными  участниками реализации программы являются: дети 

подготовительной к школе группы №1 ТНР компенсирующей направленности, их 

родители (законные представители), педагоги. 

К значимым для разработки и реализации Программы к характеристикам 
относятся: 

 возраст, количество воспитанников в группе и предельная наполняемость; 

 возрастные характеристики особенностей развития детей;  

 региональные особенности; 

 социальные условия и партнёры. 
 

2.1.4.1.Количество групп и предельная наполняемость 

Старшая группа №2 ТНР компенсирующей направленности: 
 
Группы Направленность Возраст 

детей 

Количество 

воспитанников 

Предельная 

наполняемость 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Компенсирующая 5-6 лет 15 15  
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2.1.4.2. Возрастные характеристики особенностей развития детей 

представлены в Приложении 1. Особенности развития детей дошкольного 

возраста с характеристикой диагноза – тяжелое нарушение речи 

представлены в Приложение 2. 

 

2.1.4.3.Региональные особенности 

Географическое положение МБДОУ не релевантно для формирования каких-
либо особенных факторов, влияющих на реализацию Программы, 

Континентальный климат определяется открытостью воздействия 

одновременно со стороны Атлантики, Алтайских гор, Северного Ледовитого 
океана и степных районов Средней Азии, что создаёт возможность поступления 

различных по свойствам воздушных масс и способствует значительной 

контрастности погодных условий. Для Барнаула характерна морозная, умеренно-

суровая и снежная зима, но тёплое, комфортное и умеренно влажное лето. 
Статистический перепад максимальных годовых температур от -48,5C° до + 38,3 

С°. Среднее количество дней с выпадением осадков составляет 220, из них 129 

приходится на тёплый сезон. Количество пасмурных, ясных и дней с переменной 
облачностью в году в среднем примерно 130, 49 и 186 соответственно. В розе 

ветров Барнаула наблюдается преобладание юго-западных, западных и южных 

ветров. В целом это позволяет круглогодично проводить детские фенологические 

наблюдения за погодой, хотя изредка в связи с погодными условиями существуют 
некоторые ограничения по проведению деятельности на открытом воздухе. 

С учетом выделенных условий Программа реализуется в МБДОУ 

круглогодично с выделением двух периодов режимной организации 
деятельности: 

 01 сентября - 31 мая — холодный период года (выделение в первой 

половине дня времени для образовательной деятельности (занятия) в 
совместной деятельности педагога и воспитанников), 

 01 июня-31 августа — тёплый период года (преобладание совместной 

деятельности педагога и воспитанников игрового формата, в том числе на 
открытом воздухе, а также увеличение объёма самостоятельной детской 

деятельности). 

Городской рельеф и природные условия позволяют сохранить на уличной 
территории МБДОУ зеленые зоны из деревьев лиственных пород, наряду с 

участками искусственного покрытия: газонными, клумбовыми, и асфальтовыми 

зонами, кустарниковым ограждением. 

Детский сад расположен в городской территории с условно 
удовлетворительным экологическим состоянием, на относительном отдалении от 

крупных промышленных предприятий, котельных, ТЭЦ и береговой зоны сброса 

неочищенных сточных вод, поэтому стабильно отсутствуют ограничения по 

осуществлению деятельности с детьми на уличной территории в связи с 
превышением концентрации вредных веществ во внешней среде. 

 

2.1.4.4.Социальные условия и партнёры 

Барнаул является административным центром Алтайского края, двадцатым 

по численности населения городом России Более 90% населения по этническому 
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признаку составляют русские. Эта тенденция прослеживается и в контингенте 

семей детского сада, что позволяет сохранить светский характер образования и 

воспитания, в том числе и в региональном компоненте содержания обязательной 
части программы воспитания и образовательных областей. 

В настоящее время Барнаул — это крупный транспортный узел, 

промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. 

Город имеет статус «Город трудовой доблести». Поэтому в социальном составе 
семей детского сада гармонично присутствуют люди промышленного, 

транспортного, медицинского, культурного, образовательного секторов и прочих. 

Это позволяет представить воспитанникам естественную целостную картину 
профессионального сообщества и общественной организации жизни населения в 

целом. 

В качестве социальных партнёров реализации Программы выступают 

организации города и края: 
№ 

п/п 

Социальный партнер Содержание сотрудничества 

1. КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени А.М. 

Топорова» 

Методическая поддержка и участие в 

конкурсной деятельности, обмен опытом. 

2. ОМО МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», Методическая поддержка и участие в 

конкурсной деятельности, обмен опытом. 

3. МБУ ДО Городской психолого-

педагогический центр «Потенциал» 

Реализация дополнительной образовательной 

психологической коррекционно-развивающей 

программы «Сказка на песке с 

воспитанниками, консультирование педагогов, 

родителей (законных представителей) 

воспитанников и развития конкретных 

воспитанников и групп, проведение 

педагогической диагностики. 

4. КГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №3, г. Барнаула» 

Оздоровительное и профилактическое 

сопровождение, ведение санитарно-

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и сотрудниками 

по повышению медицинской грамотности, 

формированию здорового образа жизни 

ребенка, прививочная деятельность, 

диспансеризация воспитанников. 

5. МБУ ДО "ЦДТ" Центрального района 

г. Барнаула 

Участие в смотрах-конкурсах, мастер-классах, 

тематических выставках и других 

мероприятиях 

6. МБОУ «СОШ №54» Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования. 

7. Алтайская краевая специальная 

библиотека для незрячих и 

слабовидящих (АКСБ) 

Просветительская работа среди родительской 

общественности и образовательно-

воспитательная работа с воспитанниками 

МБДОУ, формирование литературной 

грамотности дошкольников. 

 

2.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

http://cdt-brn.edu22.info/
http://cdt-brn.edu22.info/
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ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ: ТНР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка с ОВЗ: ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

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

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 
педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 
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относительную независимость от педагогического работника; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством 

предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт обучающихся; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений; 

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
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питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

2.2.2. Итоги логопедической работы по организации коррекционно-

развивающей работы с детьми в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина) 
 

В итоге логопедической работы по организации коррекционно-

развивающей работы с детьми (I уровень речевого развития) 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.); 

 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 двухсловной 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 

В итоге логопедической работы по организации коррекционно-

развивающей работы с детьми (II уровень речевого развития) 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-
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развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, 

развивается речевая активность. 

В итоге логопедической работы по организации коррекционно-

развивающей работы с детьми (III уровень речевого развития) 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; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 
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. 

  

2.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. 

      Диагностическое обследование воспитанников с ОВЗ: ТНР проводится в 

соответствии с речевой картой, разработанной по методическому пособию Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной (Приложение 3). 
 

3. Содержательный раздел  

3.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: общие положения 

Программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые МБДОУ по основным направлениям развития детей 
дошкольного возраста с ТНР (социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 
образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 
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возрастной группе детей в старшем дошкольном возрасте. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к 
окружающему миру. 

3.2. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для: 

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

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

МБДОУ; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 
3.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на всестороннее развитие у воспитанников с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 
том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 
направленные на стимулирование потребности воспитанников в сотрудничестве, 

в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 
накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 
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Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

воспитанниками с ТНР предполагает следующие направления работы:  

 дальнейшее формирование представлений воспитанников о разнообразии 
окружающего их мира людей и рукотворных материалов;  

 воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 
возможности и предпочтения воспитанников. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется 
речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и  

упражнениях. 
В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 
сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 
их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 
связной речи у воспитанников с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 
познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у воспитанников 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 
символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 
экологических представлений у воспитанников, знакомя их с функциями человека 

в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у воспитанников 
устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у воспитанников 
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интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У воспитанников старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 
эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

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

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

воспитанников, а также все педагогические работники, работающие с детьми с 
ТНР. 

3.3. В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 
мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 
и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

3.3.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей 

и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 
образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает 

развитие у воспитанников с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 
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 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у воспитанников с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
самостоятельности воспитанников, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 
светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 
животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 
3.4. В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

3.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи воспитанников с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 
активности воспитанников. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 
воспитанников. Для развития фразовой речи воспитанников проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 
Для совершенствования планирующей функции речи воспитанников обучают 
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намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 
действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности воспитанников с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 
формирование средств межличностного взаимодействия воспитанников. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 
условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт воспитанников. 

У воспитанников активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития воспитанников, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание воспитанников на последовательность повседневных событий, 

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

детьми, вербально дополняя их. 
В сфере приобщения воспитанников к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 
прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у воспитанников мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи воспитанников с ТНР включаются занятия по 
подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития воспитанников 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий 
по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

3.5. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 
условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у воспитанников интереса к эстетической стороне 
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действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение воспитанников к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность воспитанников в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 
3.5.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность воспитанников в старшем дошкольном 
возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность воспитанников, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни воспитанников и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

воспитанников при анализе натуры и образца, при определении изобразительного 
замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 
воспитанников. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 
технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений воспитанников, совершенствование их певческих, 
танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
формах. В этом возрасте воспитанники различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Воспитанники понимают, что характер музыки определяется 
средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 
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В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у воспитанников музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 
музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

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

Большое значение для развития слухового восприятия воспитанников 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 
умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

3.6. В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у воспитанников ценностей здорового образа жизни 
педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

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

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

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 
том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности воспитанников, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности воспитанников в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма. 
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Педагогические работники поддерживают интерес воспитанников к 

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

прыжках, лазании, метании; побуждают воспитанников выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 
воспитанников интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 
3.6.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания воспитанников с ТНР большое значение 

приобретает формирование у воспитанников осознанного понимания 
необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

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

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 
разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие воспитанников (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность 
в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

воспитанников в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов.  
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 
подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна воспитанников обучают плаванию, организуя 

в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 
Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

воспитанников учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают воспитанников к 
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 
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В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности воспитанников. 
Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

воспитанников с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 
связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у воспитанников правильных гигиенических навыков, организуя 
для этого соответствующую безопасную, привлекательную для воспитанников, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 
внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 
воспитанников с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить воспитанников на доступном их восприятию 
уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте воспитанники уже достаточно осознанно могут 
воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у воспитанников 
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

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

чтобы воспитанники усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

3.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

 Программа может быть использована родителями (законными) детей с 

целью обеспечения доступности образования и определение образовательных 

маршрутов для детей с разными стартовыми возможностями. МБДОУ готово 
обеспечить консультирование таких семей по вопросам реализации Программы в 

рамках деятельности Консультационного центра, функционирующего в МБДОУ, 

который оказывает психолого-педагогическую поддержку семье. МБДОУ не 

использует сетевую форму реализации Программы. 
Дистанционные образовательные технологии могут применяться в практике 

реализации Программы в форме образовательного pecypca на официальном сайте 

МБДОУ в случае длительных   карантинных мероприятий или ситуации пандемии 

по решению Педагогического совета МБДОУ на основании актуального запроса 
родительского сообщества Применение дистанционных образовательных 
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технологий осуществляется в соответствии с требованиями CП 2.4.3648- 20 и 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Электронное обучение при реализации Программы не применяется. 
Психолого–педагогическое обеспечение: 

 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

 Обеспечение психолого–педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватном возрасте форме работы с детьми - 
игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности; 

 Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционно-психолого–

педагогическое обеспечение; 

 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок); 

 Обеспечение психолого–педагогической условий (коррекционная 
направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватном возрасте форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

 Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных  программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-
тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно–гигиенических правил и норм); 

 Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно–развлекательных, спортивно–оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий. 
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 Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 
Формы организации образовательного коррекционного процесса:  

1. Фронтальная НОД; 

2. Подгрупповая НОД; 

3. Индивидуальная НОД; 
Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности; 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 
и картинам);  

2. Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др.; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 
3.Практические: 

 дидактические игры и упражнения; 

 игры-драматизации и инсценировки;  

 элементы логоритмики и психогимнастики. 
Средствами коррекции и развития речи детей с ТНР являются: 

1. Общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

2. Культурная языковая среда (дома и в детском саду). 
3. Обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи, чтение художественной литературы).  
4. Художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском 

саду). 

5. Занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

Приемы организации образовательного коррекционного процесса:  
1. Дидактические игры; 

2. Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений; 

3. Речевые задания и упражнения. 
Работа по нормализации звукопроизношения, обучению пересказу, составлению 

описательного рассказа включает: 

1. Пальчиковые игры и упражнения; 

2. Артикуляционные и дыхательные гимнастики; 
3. Речевые дидактические игры; 

4. Сюжетно-ролевые игры; 

5. Словотворчество; 
6. Беседы; 
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7. Выполнение рекомендаций учителя-логопеда по исправлению нарушений 

в речевом развитии; 

8. Заучивание скороговорок, потешек, чистоговорок, стихотворений. 
 

3.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность включает: 
1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
процессов; 

3. Самостоятельную деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 
детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 
1. Совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога обучает ребёнка чему-то новому; 

2. Совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог 

— равноправные партнеры; 
3. Совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 
детей; 

4. Совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

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

выступает в роли её организатора, ставящего задачу гpyппe детей, тем самым, 
актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5. Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Этo могут быть самостоятельные игры детей 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 
Совместная коррекционная деятельность учителя - логопеда и воспитателя 

Без взаимосвязи логопеда и воспитателя в процессе коррекционно-

развивающей работы невозможно добиться необходимой коррекционной 
направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 
воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Развитие навыка связной речи. 
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 
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определены и разграничены (Приложение 4). 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет 

специфику и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми программными задачами. 

Занятия 

Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно согласно 

сетке часов. Продолжительность учебной недели 5 дней. По форме 
логопедические занятия делятся на фронтальные (со всей группой), подгрупповые 

(2-3 человека) и индивидуальные. 

Фронтальные логопедические занятия (20-25 минут) проводятся в утренние 
часы, их количество зависит от периода обучения. Воспитательские занятия, 

согласно режиму дня, проводятся до или после логопедических занятий в первую 

половину дня, а некоторые из них во второй половине дня. 

Индивидуальная или фронтальная логопедическая работа планируется с 
8.00. до 12.00. Во второй половине дня выделяется 40 минут на коррекционную 

работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 
может включать: 

 индивидуальную работу 

 работу с родителями (законными представителями). 
Культурные практики расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурным 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности 
Ценность культурным практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 
К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы (дополняет развивающие возможности других культурных практик 

детей дошкольного возраста). 
Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

 в продуктивной — созидающий и волевой субъект (инициатива 
целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 
(познавательная инициатива); 

 в коммуникативной практике — как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива). 
Тематику культурных практик педагогу помогают определять детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 
В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 
Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 

ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 
интересы детей. изменять предметно- развивающую среду и другое). 

В самостоятельной деятельности преобладающим видом является игра. Игра 

в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную. диагностическую. 

психотерапевтическую и другие. Игра выступает как форма организации жизни и 

деятельности детей, средство paзнocтopoннeгo развития личности, метод или 
прием обучения, средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка 

и становления его личности, педагоги максимально используют все варианты её 
применения для решения программных задач. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (подробно представлены в п. 4.2. РППС).  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

МБДОУ, и вторая половина дня. 

Образовательная деятельность по взаимодействию с семьями детей по 
реализации программы представлена в п 3. 10. Программы. 

 

3.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 
самостоятельную деятельность детей. основанную на детских интересах и 

предпочтениях. 

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, 
сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия воспитанника МБДОУ, как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
Любая деятельность ребёнка может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности и, например, 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания, 
самостоятельная деятельность в книжном центре; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 
ритмических и танцевальных движений. 
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Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 
поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 
ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 
развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 
активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 
ребёнка в МБДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 
усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 
использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, 

в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 
дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов,  активизировать собственную активность и смекалку 
ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 
Важно поддержать стремление ребёнка задавать вопросы, поощрять 

познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка 

наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Важно 
проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их 

познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка 

самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 
деятельностные пробы. 

При проектировании   режима   дня   особое   внимание   уделено   

организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 
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возможность участвовать в разнообразных делах, в играх, в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизация и 

тому подобное), в двигательной деятельности.  
Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 

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

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, 
быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять 

детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному 

общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать 
верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что 

способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог 
стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы.  

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности 
должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца). 

Педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 
развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество для этого 

педагог создает ситуации, активизирующие желание детей с 5 лет применять свои 

знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он 

регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для 
детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая противольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 
творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогам рекомендуется использовать 

ряд способов и приемов. 

Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 
решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации. Лучше 
дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт. 

У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 
решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на 

качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у 
них чувство радости и гордости от успешным самостоятельных, инициативных 
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действий. 

Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и 
деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно 

уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого 

года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать 
у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 
основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать 

способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 
Педагог уделяет особое внимание обогащению PППC, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это 
могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-

схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 
зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

3.10. Особенности     взаимодействия    педагогического    коллектива     с    

семьями воспитанников с ТНР 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 
ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир 

и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 
значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 
обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников МБДОУ с родителями 

(законными представителями) направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 
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работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 
5. Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная 
защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к 
традициям семейного воспитания воспитанников и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 
(законными представителями), активизация их участия в жизни детского 

сада; 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 
обучения воспитанников. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-
образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
МБДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт 

МБДОУ, форум, группы в социальных сетях). 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного 

возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 
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МБДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет 

воспитательные действия родителей (законные представителей) детей 
дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

 информирование родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 
образовательной программе, реализуемой в МБДОУ; 

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и у 
крепления здоровья, развития и образования детей; 

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач 
Программы; 

 вовлечение родителей (законные представителей) в образовательный 

процесс Построение взаимодействия с родителями (законными 
представителями) основано на следующих принципах; 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в 
соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на 

обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребёнка; 

 открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 
родителей (законных представителей) предоставлен свободный доступ в 

МБДОУ; между педагогами и родителями (законными представителями) 

организован обмен информацией об особенностях развития ребёнка в 
МБДОУ и семье (индивидуальные беседы и консультации по запросу, 

диалоги в мессенджерах); 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 
педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии 

педагоги МБДОУ придерживаются этики и культурных правил общения, 

проявляют позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями 

(законными представителями); этично и разумно используют полученную 
информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 

(законные представителей) в интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 
взаимодействии учитываются особенности семейных традиций воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении 

образования ребёнка, отношение к педагогу и МБДОУ, к проводимым 
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мероприятиям; также существуют варианты включения родителей 

(законные представителей) в совместное решение образовательных задач; 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для раннего возраста), обусловленные возрастными 
особенностями развития детей 

Деятельность педагогического коллектива МБДОУ по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 
осуществляется по нескольким направлениям: 

Направления работы Содержание деятельности 

Диагностико- 

аналитическое 

(анкетирование, 

педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями) 

 Получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья 

и развития ребёнка, об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

 Планирование работы с семьей с учетом результатов 

проведенного анализа; 

 Согласование воспитательных задач 

Просветительское (общие  

и групповые родительские 

собрания, воркшопы, 

консультации, 

информационные листовки, 

стенды, ширмы, папки- 

передвижки для родителей 

(законных представителей), 

сайт МБДОУ, социальные 

группы в сет Интернет; 

медиарепортажи и 

интервью, фотографии, 

галереи, досуговые формы , 

совместные праздники, 

развлечения, конкурсы 

 Просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей дошкольного возрастов. 

 Выбор эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста. 

 Ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области дошкольного 

образования,  включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста. 

 Информирование об особенностях реализуемой  в МБДОУ 

Программы. 

 Информирование об условиях пребывания ребёнка в 

группе МБДОУ 

 Информирование о содержании и методах 

образовательной работы с детьми. 

  Повышение уровня  компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка: информирование о 

факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная 

организация режима дня ребёнка, правильное питание в 

семье, закаливание, организация двигательной 

активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и  

другое), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

другое), наносящих непоправимый вред здоровью 

ребёнка; 

 своевременное информирование о важности 

вакцинирования в соответствии с рекомендациями 

Национального календаря профилактических прививок и 

по эпидемическим показаниям; 

 информирование родителей (законных представителей) 

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

возможностях МБДОУ и семьи в решении данных задач; 

 знакомство   родителей (законных    представителей) с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

МБДОУ; 

 информирование родителей (законных представителей) о 

негативном влиянии на развитие детей систематического 

и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества 

памяти, внимания, мышления, проблемы социализации и 

общения и другое); 

 привлечение профильных специалистов. 

Консультационное  Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с 
ребенком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в условиях семьи; 

  Консультирование родителей (законные 

представителей) по вопросам особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

 Консультирование родителей (законные 
представителей) по вопросам возникающих 

проблемных ситуациях; 

 Консультирование родителей (законных 
представителей) по способам воспитания и построение 

продуктивного взаимодействия с детьми дошкольного 

возраста; 

 Консультирование родителей (законных 
представителей) по способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе. 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации 

некоторых образовательных задач, вопросах организации PППC и 

образовательным мероприятий, поддержку образовательных инициатив 
родителей (законных представителей) детей дошкольного возрастов; разработку и 

реализацию детско-родительских проектов. 

Для вовлечения родителей (законные представителей) раннего возраста в 
образовательную деятельность используются специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной 

деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в МБДОУ.  
Основной формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и МБДОУ является диалог сотрудников и педагогов МБДОУ и родителей 

(законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать 
поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по  

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного 
ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 
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предприняты со стороны МБДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. Графики 

консультирования (индивидуального приема) родителей педагогами МБДОУ (а 
также и иными сотрудниками: заведующий, делопроизводитель, бухгалтер, 

завхоз) представлены на информационных стендах приемных помещений 

групповых ячеек и в общих помещениях МБДОУ (коридоры, холлы). 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 
приемы и способы взаимодействия с семьями воспитанников, в зависимости от 

стоящих перед ними задач. 

 

3.11.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

      3.11.1.Задачи программы 

 определение особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) воспитанников с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 
воспитанников с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

3.11.2. Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

воспитанников с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых 

расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных 
коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-
развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям). 

3.11.3. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

МБДОУ включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у воспитанников с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

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

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 
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 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребенка 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 обучающихся с ТНР. 

3.11.4. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения воспитанников с ТНР. Варьироваться могут 
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

воспитанников с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 
потребностей. 

3.11.5. Результаты освоения программы коррекционной работы 

определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-
фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

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

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

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

3.11.6. Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их 

по определенным правилам; сформированность социально-

коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

3.11.7.Общий объем образовательной программы для воспитанников с ТНР, 
которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 
спецификой дошкольного образования для данной категории воспитанников. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 
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обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями воспитанников по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников с ТНР. 

3.11.8. Специальными условиями для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи можно считать: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, учитывающей особенности воспитанников с ТНР;  

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных),  
разрабатываемых образовательной организацией;  

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 
при реализации АОП ДО;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 
форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта вспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка;  

 изучение медицинской документации, отражающей данные о 
неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении 

и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение воспитанников, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 
образовательной программы; 
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 специально организованное логопедическое обследование воспитанников, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 
системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей воспитанников, ориентирующий 

на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 
возрастным возможностям воспитанников. 

3. Принцип динамического изучения воспитанников, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 
тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

воспитанников. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 
выявить характер речевых нарушений у воспитанников разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные 

пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 
недостатков речевого развития воспитанников дошкольного возраста. 

3.11.9. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 
предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 
При непосредственном контакте педагогических работников МБДОУ с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 
определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий 
и дидактических материалов. Беседа с ребенком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 
интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

"Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои 

увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы 
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речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

3.11.9.1.Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка воспитанников с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 
понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 
предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 
смыслу словом. 

3.11.9.2.Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 
определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 
речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

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

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 
заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

3.11.9.3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 
несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 
передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 
опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных 

или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 
наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 
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3.11.9.4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 
предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 
Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 
предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 
отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 
процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 
языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

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

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 
согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков целесообразно применять несколько 

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

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 
проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования воспитанников с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития речи. 
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3.11.10. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора - двух лет невозможно 
говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития 

к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 
тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких воспитанников и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 
степени ускорить ход их речевого и психического развития.  

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) воспитанников, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в 
физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные представители) 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление 

его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 
приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 
кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 
развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.  
3.11.10.1. Обучение воспитанников с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи 

и развитие активной подражательной речевой деятельности.  
В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 
числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 
подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 
аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 
упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 
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2 - 4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2 - 3 - 4 частей). По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития воспитанники учатся соотносить 
предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У воспитанников 
появляется потребность общаться с помощью элементарных двух - трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 
времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 
содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 
3.11.10.2. Обучение воспитанников с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 
некоторых признаков; формирование понимания обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка. Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

"мой - моя", существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 
"домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, 
спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 
Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией 

его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 
4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 
правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 
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воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 
рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 
речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно процессов 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 
использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

3.11.10.3. Обучение воспитанников с развернутой фразовой речью с 
элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 
согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

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

слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 

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

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", 

"слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных 

с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 
противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 
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Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный(ая) - платок, ночь, пальто); 
образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 
3.11.10.4. Обучение воспитанников с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 
1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 
словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 
подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

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

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 
переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

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

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 
читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 
предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа 

с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 
речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух-, 
трехсложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 
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недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 
Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей 
возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

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

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

практическом уровне; 

 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

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

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 
этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для воспитанников подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые - 
мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом 

уровне; 

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

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 
(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 
предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 
пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 
организации речи. Воспитанники старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
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 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Воспитанники подготовительной к школе группы могут: 

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

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 
близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Воспитанники адекватно понимают и употребляют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 
словоизменения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с ТНР  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 
объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
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самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада, групп и прилегающей территории для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта индивидуальных особенностей  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем.  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 
пространства, возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; - наличие в группах полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов заместителей в детской игре). 

Вариативность среды обеспечивается: 

 наличием в группах различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  
Доступность среды выражена: 

 доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 
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игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправностью и сохранностью материалов и 

оборудования.  
Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Полифункциональность материалов обеспечена возможностью 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличием 

полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 
употребления) предметов, в том числе, природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Логопедический кабинет оборудован зоной для индивидуальных занятий. 
Развивающая предметно – пространственная среда кабинета организована с 

учетом возрастных особенностей детей. Весь наглядный и дидактический 

материал подобран и систематизирован по следующим направлениям: 

 Развитие самостоятельной развернутой связной речи (дидактическое 

пособие «Что сначала, что потом», игра занятие «Истории в картинках» 

(часть 1, часть 2), дидактический материал для ознакомления детей с 
временами года «Четыре сезона. Осень», дидактическая игра «Времена 

года», игра «Подбери слова к рассказу» и др.; 

 Формирование лексико – грамматических средств языка (дидактическая 
игра «Что из чего сделано», дидактическая игра «Кто расторопней», 

дидактическая игра «Лото», упражнение «Посчитай насекомых», картинки 

– антонимы по теме «Человек» «Скажи наоборот», дидактическая игра 
«Портные» по теме «Одежда», дидактическая игра «Мешки с овощами» по 

теме «Овощи», дидактическая игра «Из чего – какой» по теме «Фрукты», 

упражнение «Посчитай посуду», упражнение: «Что без чего?» по теме 

«Посуда», упражнение: «Что без чего?» по теме «Игрушки» и др.; 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения (игра 

«Веселая азбука», касса слогов на магнитах, домино «Читаем по слогам», 

игра «Друзья – буквы» парные картинки, дидактическая игра «Звуковой 
ребус») и др.; 

 Коррекция звукопроизношения (логопедическое лото «Говори правильно 

Р», логопедическое лото «Говори правильно ЛЬ», дидактическая игра 
«Наряди елочку» (звуки с, сь), дидактическая игра «Змейки» (звук ш), 

дидактическая игра «Паровозики» (звуки л, ль), дидактическая игра «Рыбки 

в ведрах» (звуки р-рь), дидактическая игра «Разложи жемчужины» (звуки р-
л), дидактическая игра «Цветы - лепестки» (звук ц)) и др.; 

 Развитие психических процессов (дидактическая игра «Четвертый лишний» 

по теме «Посуда», дидактическая игра «Четвертый лишний» «Овощи - 
фрукты», разрезные картинки по темам: «Времена года», «Мебель», 

«Домашние птицы», дидактическая игра «Четвертый лишний», 

дидактическая игра «Фигуры», материал для развивающих занятий с детьми 
«Скоро в школу», Мелкие игрушки «Домашние животные», «Дикие 
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животные», «Насекомые», деревянная пирамидка и др. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации 

Программы и организовано в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологических правилами и нормами;   

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 
детей); 

 требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-
пространственной среды; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране жизни и здоровья воспитанников, охране труда работников 
Учреждения;   

Программа оставляет за МБДОУ самостоятельный подбор разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов.   

Программой предусмотрено также использование обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–

техническая база: сайт МБДОУ, электронная почта, страницы в Вконтакте, 
Одноклассники, Telegramm, технические средства обучения, дающие 

возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. 
В кабинете учителя-логопеда организована коррекционно-развивающая 

среда для работы с детьми, имеющими различные виды речевых нарушений. Это 

различные предметы, предметные картинки, игрушки, дидактический материал, 

речевой материал, пособия, картотеки игр для коррекционной и развивающей 
работы с детьми, для обследования речи, психологической базы речи, мелкой 

моторики детей: 

1. Материал для обследования речи: просодики, звукопроизношения 

(изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах, самостоятельной речи), 
звуко-слоговой структуры слов, лексики, грамматического строя, связной речи, 

звуко-слогового анализа и синтеза…); 

2. Материал для коррекции и развития речи: фонематического слуха, 
звукопроизношения (постановки, автоматизации и дифференциации звуков), 

звуко-слоговой структуры, грамматического строя, связной речи, воздушной 

струи, речевого дыхания…; 
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3. Материал для развития мелкой моторики (счетные палочки, мячик су-

Джок, мелкие игрушки, картинки и тексты для пальчиковой гимнастики, 

штриховки, раскраски, лабиринты, графические диктанты…); 
4. Материал для обследования и развития психологической базы речи: 

мышления (картинки-нелепицы, логические цепочки, тексты с загадками, 

картинки «4 лишний», цепочки закономерностей…), памяти (картинки и 

игрушки), различных видов внимания (картинки «Найди отличия» …), 
восприятия формы, цвета, величины, целостности предметов (доска Сегена, 

матрешки, кубики, пирамидки, разрезные картинки, вкладыши…),  

5. Материал для формирования навыка звуко-слогового анализа и синтеза 
слов: символы звуков, слогов, слов, игры для определения позиции звука в слове, 

звуковые ребусы, звуковая дорожка, предметные картинки; 

6. Материал для формирования навыка анализа предложений: схемы 

предложений, предметные и сюжетные картинки.  
Что касается коррекционно-развивающей среды кабинета, то составляющий 

ее материал должен быть функциональным, качественным, доступным, а также 

интересным для детей. Необходимо иметь разнообразный материал для создания 
сюжетного занятия, например, карты-бродилки.  

Распределение помещений и территории по адресам 
Наименование  
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Здание 1  
(ул. 

Чернышевского, 

282) 

3 3 - 3 1 3 1 1 1 1 1 

Перечень технического оборудования в Учреждении 
№ 

п\п 

Наименование оборудования Количество 

1. Компьютер 3 

2. МФУ 2 

3. Аудиомагнитофон 1 

4. Видеопроектор 1 

5. Экран 1 

6. Ламинатор 1 

7. Брошюратор 1 

 

Учебно-методический комплект  
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Образовательная область Речевое развитие 

Ушакова О.С. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Ушакова О.С. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
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В учебно-методический комплект входят разработанные педагогами 

картотеки, дидактические игры в соответствии с реализацией образовательной 

деятельности. 
 

4.4.   Кадровые условия программы 

 

Характеристику учителя-логопеда Кудрявцевой Натальи Валерьевны 
старшей группы №2 ТНР компенсирующей направленности можно 

посмотреть на сайте МБДОУ по ссылке http://www.ds67.inkaut.ru/group3-

17/puble/filter/category345. 

 

4.5. Режим и распорядок дня в группе 

 

Особенности организации режимных моментов 

Требования к организации режима дня установлены в таблице 6.6 

СанПиН 1.2.3685-21: 

 продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более: от 5 

до 6 лет - 25 минут, от 6 до 7 лет - 30 минут; 

 продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 
детей дошкольного возраста, не более - от 5 до 6 лет - 50 мин или 75 мин 

при организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 лет - 90 минут. 

 суммарный объем двигательной активности дошкольников должен быть не 

менее 1 часа в день. 

 продолжительность дневного сна для детей 4-7 лет - не менее 2,5 часов. 

 продолжительность прогулок для детей до 7 лет должна составлять не 

менее 3 часов в день. 

 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают или не 

проводят. 

 начало занятий не ранее 8.00 часов утра. 

 окончание занятий, не позднее 17.00 часов вечера. 

 продолжительность перерывов между занятиями 10 минут. 

 в середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 

 продолжительность утренней зарядки 10 минут. 

 суммарный объем двигательной активности 1 час в день. 
Третье физкультурное занятие организуется на открытом воздухе (на 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина «Логопедическая 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе. 

http://www.ds67.inkaut.ru/group3-17/puble/filter/category345
http://www.ds67.inkaut.ru/group3-17/puble/filter/category345
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прогулке) при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным явлениям.  

 
Режим дня 

Холодный период года (сентябрь-май)  
Режимные моменты Старшая группа 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 

Игры, подготовка к занятиям  8.50–9.00 

Занятия 9.00–10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.15 

Прогулка 10.15–11.45 

Возращение с прогулки 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30–15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.00–15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15–15.30 

Подготовка к занятиям (при необходимости) 15.30-15.40 

Занятия (при необходимости), индивидуальная работа  15.40–16.05 

Подготовка к прогулке 16.05-16.20 

Прогулка 16.20-17.50 

Возвращение с прогулки 17.50–18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00–18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, уход домой 

18.30–19.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 
Режимные моменты Старшая группа 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  8.50–10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.15 

Прогулка 10.15–11.45 

Возращение с прогулки 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30–15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.00–15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15–15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30–16.05 

Подготовка к прогулке 16.05-16.20 

Прогулка 16.20-17.50 

Возвращение с прогулки 17.50–18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00–18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, уход домой 

18.30–19.00 

 



 

55 
 

Учебный план 
Виды образовательной деятельности по областям Количество занятий в неделю 

Старшая группа детей с ТНР 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении   

2 

Физическая культура на прогулке  

1 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром  

1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 

Речевое 

развитие 

ЛОГО Развитие речи (формирование 

произношения и развития речи) 

 

2 

ЛОГО Обучение грамоте (Лого 

(формирование элементарных 

навыков письма и чтения) 

 

 

1 

Развитие речи 1 

Обучение грамоте - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 

Лепка/ Аппликация 1/1 (чередуются) 

Музыка 2 

Социально-коммуникативное развитие В ходе режимных моментов 

Итого 14 
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  Приложение 1  

Возрастные характеристики особенностей развития детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» —зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
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только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию —до 10 
различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения что является основой словесно-логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
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картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Приложение 2.  

Особенности развития детей дошкольного возраста с характеристикой 

диагноза – тяжелое нарушение речи 

Тяжелое нарушение речи (ТНР) – сложное речевое расстройство, при 
котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, 

дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности 

указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности. 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (Т.Б. Филичева). Дети с тяжелым нарушением 

речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 
общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вер-

бальных средств коммуникации.  Этими средствами для них являются 
отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов («кдка» — петушок, «кбй» — открой, «дбба» — 

добрый, «дйда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 
лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую 

структуру. 
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки, и действия, совершаемые с этими предметами. 
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Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами, 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 
использовать паралингвистические средства общения: жесты,  

мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 
ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как 
более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» — собака 

сидит, «атпб» — молоток, «тя мако» — чай с молоком). Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 
словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут со-

стоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных  слов,   

включающих  звуки  раннего  и  среднего онтогенеза («дять» — дать, взять;   
«кика» — книга;   «пака» —   палка);    «контурных»   слов   из   двух-трех   

слогов («атота» — морковка, «тпяпатп» — кровать, «тяти» — мячик);   

фрагментов   слов-существительных   и   глаголов («ко» — корова,     «Бея» 

— Белоснежка,     «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-
прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пака» — 

плохой); звукоподражаний  и  звукокомплексов  («ко-ко»,   «бах»,   «му», 

«ав») и т. п. 
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I уровень 

речевого развития) 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не 
в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, 

обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся специ-

фических особенностей психической деятельности. Поэтому первые занятия 
проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности; 

 развитие внимания, памяти, мышления детей.  
Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы: «Да пить моко» – дай пить молоко; «баска атать ника» 

– бабушка читает книжку; «дадай гать» – давать играть; «во изи асня мясик» – 

вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот 
же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «ти ёза» – три ежа, «мога кукаф» – много кукол, 

«синя кадасы» – синие карандаши, «лёт бадика» – льет водичку, «тасин 
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петакок» – красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – лежит на 
столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, 

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 
ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица («Валя папа» – Валин папа, «алил» – налил, полил, вылил, «гибы суп» – 
грибной суп, «дайка хвот» – заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 
семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» – муравей, 
жук, паук; «тюфи» – туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 

тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» – 

рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, спинка; «миска» – тарелка, 
блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – лисенок, «манька войк» – волченок и т. д.). 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 
при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16–20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 
звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – 

велосипед, «мисаней» – милиционер, «хадика» – холодильник. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень 

речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с 

данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические 
возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями 

типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются 

на индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 
дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей 
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группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так 
как основная их цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 
артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 
первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2–3 до 5–6 человек). В 
начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к 

концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами 
коррекционного обучения детей: 

-развитие понимания речи; 

-активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 
-развитие произносительной стороны речи; 

-развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 
формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 
4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с 
расписанием, индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в 

данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 
нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например, «бейка мотлит и не узнайа» – белка смотрит и не узнала (зайца); «из 

тубы дым тойбы, noтaмy ma хойдна» – из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти 
слогов («акваиюм» – аквариум, «таталлист» – тракторист, «вадапавод» – 

водопровод, «задигайка» – зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 
согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 
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падежах («взяла с ясика» – взяла из ящика, «тли ведёлы» – три ведра, «коёбка 

лезит под стулом» – коробка лежит под стулом, «нет количная палка» – нет 

коричневой палки, «nиcum ламастел, касит лучком» – пишет фломастером, 
красит ручкой, «ложит от тоя» – взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 
отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост – хвостик, 

нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный 
и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» – «ключит свет», «виноградник» – «он садит», «печник» – 
«печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети 

часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручища» – «руки», вместо «воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или вообще 
отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо «велосипедист» – «который едет велисипед», вместо «мудрец» – 

«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 
словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы 

(«строит дома – домник», «палки для лыж – палные»), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторил – тракторист, читик – читатель, 
абрикосный – абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый – свитеной, свицой»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый – 
горохвый», «меховой – мехный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» – «пальты, «кофнички» – кофточки, «мебель» – «разные столы», 

«посуда» – «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного 
бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 
животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – «корова», жираф – «большая 

лошадь», дятел, соловей – «птичка», щука, сом – «рыба», паук – «муха», гусеница 

– «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам 

по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 
значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках 
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одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» – «миска», «нора» – «дыра», 

«кастрюля» – «миска», «нырнул» – «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 
связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 
связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» 

– снеговик, «хихиист» – хоккеист), антиципации («астобус» – автобус), 
добавление лишних звуков («мендведь» – медведь), усечение слогов («мисанел» – 

милиционер, «ваправот» – водопровод), перестановка слогов («вокрик» – коврик, 

«восолики» – волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корабыль» – корабль, «тырава» – трава). Звуковая сторона речи 
характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 
гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень 

развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 
речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 
4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со 

всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 
концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 
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целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 

воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня 

речевого развития. 
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

-связной речи; 

-словарного запаса, грамматического строя; 

-произношения. 
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

Приложение 3. 

Речевая карта 

Анкетные данные: 

1.Фамилия, имя ребенка____________________________________________ 

2.Дата поступления в группу____________________3.Возраст____________ 
4.Домашний адрес______________________5.Откуда поступил____________ 

Анамнестические данные: 

От какой беременности по счету?_____________________________________ 
Как протекали беременность и роды?_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1.Раннее физическое развитие: 

Когда закричал?__________________ Как протекало физическое развитие: 
стал держать голову (N к 2 месяцам)______ сидеть (N к 6 месяцам)________ 

вставать (N к 7 месяцам)______________ ходить (N к 1 году)_____________ 

Перенесенные заболевания:__________________________________________ 
2.Речевое развитие:  

гуление (N в 3 месяца)___________ лепет (N в 5 месяцев)_________________ 

первые слова (N к 1 году)______________ речь фразой (N к 2 годам – простая 

фраза, к 3 годам – фразовая речь)_____________________________________ 
3.Заключения специалистов: 

Неврологический статус: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Слух__________________________ Зрение______________________________ 

Интеллект_________________________________________________________ 

Речевая среда и социальные условия___________________________________ 

Обращались ли ранее к логопеду?_____________________________________ 
Данные логопедического обследования: 

1.Общее звучание речи:  

темп_________________________ голос_________________________________ 

разборчивость_____________________ дыхание__________________________ 
2.Обследование речевого аппарата: 

подвижность языка__________________ прикус__________________________ 

строение неба______________________ зубов____________________________ 
состояние неба _____________________губы_____________________________ 

положение языка в полости рта: ________________________________________ 

саливация_____________________ тонус языка____________________________ 

3. Состояние общей моторики: 
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координированность движений___________________________________________ 

состояние тонкой моторики______________________________________________ 

какой рукой предпочитает работать ребенок?_________________________ 
4.Состояние психофизических процессов: 

а) разговорно-описательная беседа: 

Как тебя зовут?________________________________________________________ 

Сколько тебе лет?______________________________________________________ 
Где ты живешь?________________________________________________________ 

Как зовут маму?________________________________________________________ 

Есть ли у тебя друзья?___________________________________________________ 
б) счет прямой_______________________ обратный__________________________ 

в) геометрические формы________________________________________________ 

г) основные цвета___________________оттеночные_________________________ 

д) классификация предметов_____________________________________________ 
е) выделение четвертого лишнего_________________________________________ 

ж) ориентация во времени________________ в пространстве__________________ 

з) способность к логическому мышлению__________________________________ 
и) складывание картинок из 2 частей________ 3 частей_________4 частей_______ 

5.Обследование понимания речи: 

а) выполнение инструкций_____________________________________________ 

б) понимание значения предлогов_______________________________________      
в) понимание числа____________ рода___________падежа__________________ 

6.Обследование связной речи: 

а) составление рассказа по картине________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

б) составление рассказа по серии картин____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

в) пересказ_____________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

7.Обследование грамматического строя: 

а) образование множественного числа существительных и родительного  
падежа существительных множественного числа:        

мост_____________________________ дом__________________________________ 

стул_____________________________ пчела________________________________ 

ведро____________________________ ухо__________________________________ 
воробей_________________________  утенок________________________________ 

б) образование уменьшительно-ласкательной формы: 

дом__________________ елка___________________ Женя___________________  
стул_________________ гриб___________________ Костя___________________                       

в) префиксальное словообразование:  

шел_________________________________________________________________ 

летел________________________________________________________________ 
 г) согласование существительных с числительными: 

 1 2 3 5 

Ухо     

Помидор     
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Стул     

Ручка     

 

8.Состояние словаря: 
ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ: 

а) объяснение значения слов: 

холодильник_________________________________________________________ 
пылесос_____________________________________________________________ 

б) показ и называние частей предметов: 

Чайник: (донышко, стенки, носик, крышка, ручка) _________________________  

______________________________________________________________________ 
Стул: (сиденье, спинка, ножки) ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

в) уровень обобщений (+какие еще знаешь?):      
Свитер, платье, шорты, юбка, колготки_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Сапоги, туфли, тапочки, валенки__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Блюдце, сковорода, ложка, тарелка________________________________________ 

______________________________________________________________________     

Помидор, репа, морковь, капуста__________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Яблоко, персик, груша, лимон_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Кошка, собака, волк, еж__________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Голубь, утка, воробей___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Шкаф, стол, кресло, тумбочка____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Автобус, электричка, трамвай, самолет_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ: 

а) подбор прилагательных к существительным: 

лимон – какой? ________________________________________________________ 

платье – какое? ________________________________________________________ 
лиса – какая?__________________________________________________________  

б) подбор антонимов: 

широкий_______________  длинный_______________  высокий________________ 
веселый________________  светлый_______________  больной________________ 

прямой_________________  сухой________________  холодный________________ 

ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ: 

а) что делают? 
Повар_________________________________________________________________ 

Учитель_______________________________________________________________ 

Врач__________________________________________________________________ 
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Почтальон_____________________________________________________________ 

б) кто как голос подает? 

Кошка__________________ собака________________ гусь____________________ 
утка___________________ петух_________________ мышь____________________ 

корова_________________ лягушка_______________ свинья___________________ 

 

9.Состояние грамматического строя речи: 
а) образование прилагательных от имени существительных: 

ручка из пластмассы_____________________________________________________ 

сумка из кожи__________________________________________________________ 
матрешка из дерева______________________________________________________ 

стакан из стекла________________________________________________________ 

сок из клюквы__________________________________________________________ 

шуба из меха___________________________________________________________ 
б) образование притяжательных прилагательных: 

Чей хвост?_____________________________________________________________ 

Чей дом?______________________________________________________________ 
10. Звукопроизношение 

Гласные: А____________ У_____________ О______________ Ы___________ 

Согласные: С___________ Сь___________ З_______________ Зь___________ 

Ц__________ Ч__________ Щ___________Ш______________ Ж___________ 
Л__________ Ль_________ Р____________ Рь_____________ Й____________ 

Г__________ К__________ Х____________ Б______________ П____________ 

Д__________ Т__________ Н____________ М_____________ 
11.Фонематический слух: 

а) повторение:   

та-да-та________________________ да-та-та_____________________________ 

ка-га-га________________________ са-за-са______________________________ 
ша-ша-са_______________________ жа-ша-жа____________________________ 

б) повторение:  

кот-год-кот________________________ том-дом-ком________________________ 
в) различие квазиомонимов:  

крыса-крыша________________________  коза-коса_________________________ 

бочка-почка________________________  ложки-рожки_______________________ 

год-кот_____________________________   сова-софа_________________________ 
12.Анализ звукового состава слова (с 6 лет): 

а) выделение первого звука в слове: 

Алик__________________ утка__________________ город___________________ 
Оля___________________ эхо___________________ волк____________________ 

Ира___________________ окна__________________ банка___________________ 

б) выделение последнего звука в слове: 

пух___________ луна_____________ кот____________ шары_________________ 
сок___________ мука_____________ руки___________ нос___________________ 

 

13.Произношение слов сложного звуко-слогового состава: 

строительство_______________________ велосипед_________________________ 
аквариум___________________________ экскурсавод_______________________ 
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милиционер_________________________фрукты___________________________ 

14.Повторение фраз сложной слоговой структуры: 

Экскурсовод проводит экскурсию_________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

В аквариуме плавают аквариумные рыбки__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Волосы подстригают в парикмахерской____________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Регулировщик регулирует дорожное движение______________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Логопедическое заключение (на начало учебного года):_______________________ 

______________________________________________________________________  

«____»  ________  20____г.           ________________             ___________________      
                                                                  подпись                                              Ф.И.О  

Логопедическое заключение (на конец учебного года):_______________________ 
______________________________________________________________________  

«____»  ________  20____г.           ________________             ___________________      
                                                                  подпись                                              Ф.И.О. 

 

 

Приложение 4. 

Формы реализации Программы в соответствии с видами детской 

деятельности и возрастными особенностями детей  
 

Вид детской 

деятельности 

Формы реализации Программы 

Занятия 
Самостоятельная 

деятельность 
Режимные моменты 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Речевое развитие 

Речевая 

деятельность 

ЧХЛ  

Беседы (в том числе о 

прочитанном); 

Обсуждение;  

Рассматривание;  

Дидактическая игра;  

Интегративная 

деятельность;  

Инсценирование;  

Викторина;  

Игра-драматизация;  

Показ настольного 

театра;  

Разучивание 

стихотворений;  

Театрализованная игра. 

Сюжетно-ролевая 

игра;  

Подвижная игра с 

текстом;  

Игровое общение;  

Общение со 

сверстниками;  

Игра-драматизация;  

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

центра развития;  

Дидактическая игра. 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов;  

Дидактическая игра;  

Чтение;  

Наблюдения на 

прогулке;   

Игра на прогулке;  

Ситуативный разговор;  

Беседа (в том числе о 

прочитанном);  

Интегративная 

деятельность;  

Разучивание стихов, 

потешек;  

Сочинение загадок. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

ЧХЛ; 

 Обсуждение 

прочитанного;  

Рассказ;  

Продуктивная 

деятельность;  

Игра;  

Рассматривание; 

Ситуативный разговор с 

детьми;  

Сюжетно-ролевая, 

театрализованная игра;  
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Беседа;  

Игра; Инсценирование;  

Викторина. 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном и 

театральном центрах 

развития; 

Продуктивная 

деятельность;  

Беседа;  

Сочинение загадок; 

 Проблемная ситуация 

  

 

 

 

Приложение 5. 

Тематическое планирование  

в группах компенсирующей направленности с воспитанниками 5-6 лет 

 на 2023/2024 учебный год 
Месяц Период работы Речевое развитие (Лого 

(формирование произношения и 

развития речи) 

Обучение грамоте (Лого 

(формирование элементарных 

навыков письма и чтения) 

Сентябрь 

 

04.09.2023-08.09.2023 Детский сад. Игрушки Обучение грамоте (Лого 

(фронтальное, по 

формированию элементарных 

навыков письма и чтения) 

Занятия начинаются с декабря 

2023 года 

11.09.2023-15.09.2023 Семья 

18.09.2023-22.09.2023 Фрукты  

25.09.2023-29.09.2023 Овощи  

Октябрь 

 

02.10.2023-06.10.2023 Осень 

09.10.2023-13.10.2023 Деревья. Кустарники 

16.10.2023-20.10.2023 Ягоды. Грибы  

23.10.2023-27.10.2023 Домашние животные  

30.10.2023-03.11.203 Детеныши домашних животных  

Ноябрь 

 

07.11.2023-10.11.2023 Дикие животные  

13.11.2023-17.11.203 Детеныши диких животных 

20.11.2023-24.11.2023 Одежда 

27.11.2023-01.12.2023 Обувь. Головные уборы 

Декабрь 

 

04.12.2023-08.12.2023 Зима. Зимние забавы Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых 

звуках 

11.12.2023-15.12.2023 Домашние птицы Развитие слухового внимания и 

восприятия на речевых звуках 

18.12.2023-22.12.2023 Зимующие птицы Звук и буква У 

25.12.2023-29.12.2023 Новый год. Сказки  Звук и буква А 

Январь 

 

09.01.2024-12.01.2024 Посуда Звуки У-А 

15.01.2024-19.01.2024 Продукты питания Звук и буква П 

22.01.2024-26.01.2024 Бытовая техника Звук и буква О 

29.01.2024-02.02.2024 Мебель Звук и буква И 

Февраль 

 

05.02.2024-09.02.2024 Наземный транспорт. ПДД Звук и буква М 

12.02.2024-16.02.2024 Водный транспорт. Воздушный 

транспорт 

Звук и буква Н 

19.02.2024-22.02.2024 День защитника Отечества Звуки Т-Ть. Буква Т 

 

26.02.2024-01.03.2024 

Зоопарк (Животные жарких 

стран. Животные Севера) 

Звуки К-Кь. Буква К 

Март 

 

04.03.2024-07.03.2024 Мамин день Звуки Б-Бь. Буква Б 

11.03.2024-15.03.2024 Профессии Звук и буква Э 

18.03.2024-22.03.2024 Инструменты  Звуки Г-Гь. Буква Г 

25.03.2024-29.03.2024 Весна  Звуки Л-Ль. Буква Л 

Апрель 01.04.2024-05.04.2024 Перелетные птицы Звук и буква Ы 
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 08.04.2024-12.04.2024 Космос  Звуки С-Сь. Буква С 

15.04.2024-19.04.2024 Рыбы Звук и буква Ш 

22.04.2024-26.04.2024 Насекомые   Звуки Х-Хь. Буква Х 

29.04.2024-30.04.2024 Мой город Звуки В-Вь. Буква В 

Май 

 

06.05.2024-08.05.2024 День Победы Звуки З-Зь. Буква З 

13.05.2024-17.05.2024 Цветы  Звук и буква Ж 

20.05.2024-24.05.2024 Времена года Звуки Д-Дь. Буква Д 

27.05.2024-03.05.2024 Лето  Звуки Ф-Фь. Буква Ф 

 

  Приложение 6 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 
5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни  

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 
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15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении 

 

Приложение 7. 

Календарное планирование коррекционно-развивающей работы 

на 2023/2024 учебный год 

Период Цели, задачи, содержание работы 

I 
Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

I. Лексические темы: «Детский сад», «Игрушки», «Семья»,  

«Овощи», «Фрукты», «Осень», «Деревья. Кустарники», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Повторение (домашние и дикие 

животные)», «Животные жарких стран. Животные Севера», 

«Домашние птицы», «Одежда».  

 

II. Развитие понимания речи: умение вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимание обобщающего значения слов. подготовку к 

овладению диалогической и монологической речью. 

 

III. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка: 

-Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры 

(кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко); 

-Учить детей вслушиваться в обращенную речь;  

-Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов;  

-Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, 

лапка, шубка и т. д.).  

-Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 

числа имен  

существительных и прилагательных.  

-Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в 

речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.).  

-Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными.  

-Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 

стой!).  

-Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 
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глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

 

IV. Развитие самостоятельной фразовой речи: 

-Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?»  

-Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.  

-Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).  

-Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 

Где кукла? Можно взять?).  

-Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.  

-Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.  

-Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они).  

-Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану).  

 

V. Формирование произносительной стороны речи: 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], 

[с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений.  

 

II 
Декабрь, январь, 

февраль 

I. Лексические темы: «Обувь. Головные уборы», «Зима. Зимние 

забавы», «Зимующие птицы», «Сказки», «Новый год», «Человек», 

«Посуда»,  «Продукты питания», «Мебель», «Бытовая техника», 

«Профессии. Инструменты», «День защитника Отечества». 

 

II. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка: 

-Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много).  

-Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.).  

-Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи).  

-Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 

речи некоторых простых предлогов (на, в, под).  

-Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.).  

-Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением.  

-Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными.  

-Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.).  

-Формировать первоначальные навыки согласования личных 
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местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

-Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).  

-Учить называть части предмета для определения целого (спинка — 

стул, ветки — дерево, стрелки — часы).  

-Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море).  

-Учить подбирать существительные к названию действия (кататься 

— велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб).  

-Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию.  

-Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

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

 

III. Развитие самостоятельной фразовой речи: 

-Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

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

-Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 

мишку и мяч.).  

-Заучивать короткие двустишия и потешки.  

-Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).  

-Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 

двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 

вопросному плану).  

-Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.  

-Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.  

 

IV. Развитие произносительной стороны речи: 

-Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

-Учить детей определять источник звука.  

-Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

-Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка.  

-Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

-Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.  

-Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов.  

-Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

-Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

-Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией.  

-Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

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

и гласных звуков (па-то-ку).  

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

 
V. Во втором периоде обучения вводится фронтальные занятия 

по овладению элементами грамоты «Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения». 

-Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  

-Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.  

Темы занятий: «В мире звуков», «Знакомство со словом», 

«Слова – действия», «Слова – признаки», «Звук А», «Звук А. Буква 

А», «Звук У», «Звук У. Буква У», «Звук И», «Звук И. Буква И», 

«Гласные звуки А, У, И. Дифференциация» (количество изучаемых 

букв и последовательность их изучения определяется логопедом в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей). 

III 

Март, апрель, май 

I. Лексические темы: «Мамин день», «Транспорт наземный. 

ППД», «Транспорт водный. Транспорт воздушный», «Рыбы», 

«Весна», «Перелетные птицы», «Космос», «Насекомые», «Цветы», 

«Времена года», «День Победы», «Мой город», «Лето», «Времена 

года», «Повторение». 

II. Развитие и формирование лексико-грамматических средств 

языка: 

-Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-

го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-

го лица единственного и множественного числа настоящего времени 

(спи — спит, спят, спали, спала).  

-Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

-Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия).  

-Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

-Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений.  

-Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и 

т. д.).  

-Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков 

по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать 

внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного.  

-Закреплять навык согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе.  

 

III. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 

-Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  
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• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

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

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом».  

-Формировать навык составления короткого рассказа.  

-Расширять навык построения разных типов предложений.  

-Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  

-Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

 

IV. Формирование произносительной стороны речи: 

-Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных 

или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.  

-Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

-Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава.  

-Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 

мягкость.  

-Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].  

 

VI. Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения: 

-Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов.  

-Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова.  

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

односложных словах.  

Темы занятий: «Звук П. Знакомство с согласными звуками», 

«Звуки П, ПЬ», «Звуки П, ПЬ. Буква П», «Звук Б», «Звуки Б, БЬ», 

«Звуки Б, БЬ. Буква Б», «Звук О», «Звук О. Буква О», «Звук ы», «Звук 

ы. Буква ы», «Звук М», «Звуки М, МЬ», «Звуки М, МЬ Буква М» 

(количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей). 
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