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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с ТНР (подготовительной группы) (далее - Программа) 

разработана с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» от 24 ноября 2022 года №1022) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 
 и 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 - Стандарт). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим 

целевую, содержательную и организационную составляющие образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. 17.02.2023); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) (ред. 

от 01.12.2022 г); 

• Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384); 

• Федеральной образовательной программой дошкольного образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022, 

регистрационный № 71847));  

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р;  

• Постановлением  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»  

• Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

• Уставом  МБДОУ «Детский сад № 109». 

  Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

   Язык обучения – русский. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ТНР. 

Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально - 

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 

характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального 

слуха и зрения, и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. В логопедической группе 

коррекционное направление работы (за организацию функционирования которого несет 

ответственность учитель-логопед), является ведущим, а общеобразовательное - 

подчиненным. 

 

1.2.Цели и задачи Программы. 

Цели Программы: построение системы работы в группах компенсирующей    

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте от 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно- нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 Задачи: 

Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью; 

 Овладение  коммуникативными навыками; 

 Овладение фонетической системой русского языка; 

Формирование психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

• Устранение дефектов звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

• Развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза; 

• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников; 

• Совершенствование грамматического оформления речи; 

• Развитие связности, логико–смысловой организации высказываний (от 

элементарной ситуативной речи до контекстной речи); 

• Овладение элементами грамоты; 

• Развитие речевой активности. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
(ФАОП 10.3.)   
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 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: (ФАОП 10.3.3.)   

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

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

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

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

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

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

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

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

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 6-8 лет с ТНР. 

Фразовая речь. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой 

темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети 

пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, 

сказуемого и дополнения; в распространении простых предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 

редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные 

союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные 

придаточные предложения. 

Понимание речи. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь 

логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают 

вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-х, 5-ти 

ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, 

воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова – 

флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное 

значение слов для их понимания недоступны. 

Словарный запас. Словарный запас детей на втором году обучения 

значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно. Активный словарь включает, 

в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов, 

обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, 

особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при 

подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

Грамматический строй речи. На втором году обучения у детей с ТНР 

остаются ошибки грамматического оформления речи. Наиболее характерные ошибки у 

детей – смешение форм склонения, трудности при овладении предложными 

конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного числа с 

использованием непродуктивных окончаний. В активной речи правильно 

употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При 

использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – замена и 

смешение. 

Звукопроизношение. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом 

воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в 

основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

Слоговая структура. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки 

и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в слове. 

Фонематическое восприятие. Дети уверенно справляются с выделением 

заданного звука в ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в 

слове, овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак. 

Связная речь. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные 

при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из 

подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 

деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ 

по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР 

ТНР рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

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

В.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР (Филичева 

Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 
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структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т- т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

АОП ДО для детей с ТНР строится на основе общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. 

Дети с ТНР одной возрастной категории, посещающие ДОУ, могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями АОП ДО, 
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учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития    ребенка. 

 

1.5.Планируемые результаты. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся старшего дошкольного 

возраста с ТНР.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  (ФАОП 10.4.3.3.)   

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
 

1.6.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы (ФАОП п.10.5.1).  

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики детей с ОНР учителем-

логопедом используются: «Речевая карта ребенка  с общим недоразвитием речи от 4 до 7 

лет» (Нищева Н.В.) и «Картинный  материал к речевой карте ребёнка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)» (Нищева Н.В.). Задачами углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) являются выявление особенностей общего 

и речевого развития детей:  

• состояния компонентов речевой системы,  

• соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и 

экспрессивной речи,  

• сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности).  

 Диагностика проводится учителем-логопедом в  сентябре и мае.  

Диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего 

и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

зону ближайшего развития.  
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 Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

Программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  
 

Методика проведения индивидуальной логопедической диагностики ребенка с ОНР 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других 

полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием 

лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление 

алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, 

кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 

спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 

(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку 

губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и 

обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное 

возбуждение, сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности 

раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, 

ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 

гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и 

по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; 

отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы 

результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 

вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 

инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, 

дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих 

музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед 

закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. 

Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление 

звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и 

показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. 

После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает 

или говорит, где звенит колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание       

ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или 

шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, 

розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив 

предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными 

геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — 
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многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должен также 

показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего 

ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева 

вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой 

рукой - правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно предложить 

сложить картинки из 4- 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение 

обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 

образец. Пятилетний - «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, 

а шестилетний - «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и 

«лесенку» - из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 

неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных 

щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, 

маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), 

подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной 

области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и 

на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и 

поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог 

отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, 

заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики. Исследуя кинестетическую основу 

движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть 

указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. 

Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на 

рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. Продолжает 

исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом (умение 

рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по 

образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и 

застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. 

Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой 

руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала 

на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно 

предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь 

-кулак - ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с 

карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, 

замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с 

предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, 
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выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, 

вырезает круги из квадрата. После этого отмечается объем выполняемых движений 

(полный или неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), 

способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры - пятилетнему ребенку 

предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, 

нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по 

подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает 

брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, 

левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), 

мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных 

складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики - пятилетний ребенок по 

подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, 

выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет 

упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же 

набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней 

челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать 

кончиком языка губы по кругу. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения 

(нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания 

органов в заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на 

другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными   на   них   предметами   по   следующим   лексическим   темам: 

Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние 

птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На 

каждом листе изображено по 6-8 предметов по одной из лексических тем. Пятилетний 

ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, 

морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. 

Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. Затем 

логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок должен 

«назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний 

ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний - еще и 

«Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Транспорт», так же назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным 

выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний 

ребенок - кто строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных - пятилетний ребенок показывает по 

просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и 

наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен 

показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый 

человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, 

окно, окна. А шестилетний ребенок - где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, 

перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 
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Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у 

кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку 

предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под 

шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, 

ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда 

носок, 

носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний - нож, ножичек, рукавицу, 

рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает пятилетнему ребенку последовательно показать 

на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний 

ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. 

Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая 

вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен 

показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; 

мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Пятилетний ребенок должен 

показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а 

потом - картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку 

ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? 

Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. 

Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». Шестилетний ребенок 

сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая сидит на 

распустившемся цветке; потом - бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке. 

Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: 

«Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом 

поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении; потом - смешиваемые в произношении. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка - мишка, 

почка - бочка, катушка - кадушка, корка - горка, речка - редька, цвет - свет, челка - щелка, 

рейка - лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка - 

мошка, пашня - башня, сова - софа, крот - грот, лук - люк, марка - майка, ель - гель, плач - 

плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, 

мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, 

животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела 

и части некоторых предметов. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, 

шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний 

ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, 

петлю для пуговицы, фары, мотор. 

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Пятилетний ребенок 

получает задание назвать предметы мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний - ягод, 

насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает 

подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг - враг, 

горе - радость, легкий - тяжелый, давать - брать, добро - зло, горячий - холодный, длинный 

- короткий, поднимать - опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря. Пятилетний ребенок перечисляет, что 

делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). Шестилетний 
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ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы 

облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: 

«Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает 

шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают представители 

разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 

таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Пятилетний -называет 

оранжевый и голубой кружки; шестилетний - фиолетовый, розовый, коричневый. Далее 

ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед 

помогает ребенку вопросами: «Мяч, какой по форме? Какой формы огурец? На какую 

фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. Пятилетний 

ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка 

треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие 

словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, 

одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 

строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары 

картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз - глаза, рот - рты, 

река - реки, ухо - уши, кольцо - кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: 

лев - львы, лист - листья, стул - стулья, воробей - воробьи, дерево - деревья, пень - пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на 

вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок 

отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, 

голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: 

фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется 

возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На 

дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За 

забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где 

лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком). Откуда вылетает птичка? 

(Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить 

на вопрос: «Сколько?» Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять 

мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, 

два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 

логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. 

Причём маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу 

понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая 

куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Пятилетний ребенок образует следующие 

пары: «Забор - заборчик, носок - носочек, лента - ленточка, окно - окошечко». 

Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец - пальчик, изба - 

избушка, крыльцо - крылечко, кресло - креслице». Далее ребенок образует названия 

детенышей животных. Это задание можно предложить выполнить без зрительной опоры по 

образцу: «У лосихи -лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Пятилетний ребенок выполняет 

задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы - медвежонок. У бобрихи - 

бобренок. У барсучихи - барсучонок. У собаки - щенок. У коровы - теленок». 
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Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева 

деревянный. А аквариум из стекла, какой? Крыша из соломы, какая? Стена из кирпича, 

какая? Шапка из меха, какая? Носки из шерсти, какие? Сапоги из резины, какие? Крепость 

из снега, какая? Лопатка из металла, какая?» Далее логопед предлагает ему образовать 

притяжательные прилагательные: «Очки бабушки - бабушкины. А как сказать про сумку 

мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» 

Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос 

логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, 

обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического строя речи 

проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет 

предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик 

красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает 

рассказ «Рыбалка». Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Куда собрался 

Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а 

кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: 

«Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что 

он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, 

что сварила Илюше мама». Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по 

любой серии из трех-четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть 

картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, 

чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, 

фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку 

повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме 

продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует 

повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, 

виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить следующие 

предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат 

со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 

логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 

Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 

объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 

голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 

голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-

та, га- ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет 

вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, 
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ца- са- ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 

астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно 

произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по 

просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, 

лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных 

согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: 

мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему 

ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, 

дом, вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности  речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: 

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития);  

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития);  

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития);  

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития).  

Затем выписываются выводы из всех разделов речевой карты. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в образовательной области «Речевое развитие», с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

 При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников 

 В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план. 

 Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно  связаны  с  образовательной  областью  «Речевое  развитие»  и  позволяют  

решать    задачи умственного, творческого, эстетического,физического и 

нравственногразвития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

Речевое развитие 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
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обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.(ФАОП  32.3) 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

 Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

 В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

 У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

 В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Подготовительная к школе группа 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи с 6 до 

7 лет (подготовительная к школе группа). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2017. – 640с. 

 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. – 256с. 

 

Учитель-логопед проводит 4 занятия в 

неделю, 16 занятий в месяц, 128 занятий в               

Нищева В.М., Нищева Н.В. Веселые 

чистоговорки. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021 

 

Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для 

обучения дошкольников чтению. – 4-е изд., 

доп., перераб. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2022 

 

Нищева Н.В. Развивающие сказки.Занятия  с 

использованием приемов сенсорной 

интеграции для детей старшего 

дошкольного возраста с 5 до 7 лет. Учебно- 
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год 

I период обучения 

Сентябрь. 

3 неделя.  

Лексическая тема «Осень. Осенние 

месяцы. Периоды осени. Деревья 

осенью». Повторение пройденных звуков 

и букв. 
Занятие 1:Стр.12 [№1], Стр. 81[№2] 

 Занятие 2: Стр.19 [№1], Стр83[№2]  

Занятие 3: Стр.25 [№1], Стр.83[№2]  

Занятие 4: Стр.30 [№1] 

Октябрь, 

 1 неделя.  

Лексическая тема «Овощи. Труд 

взрослых на полях и огородах». Звуки Б, 

Б`, буква Бб.  

Занятие 1: Стр.35 [№1] 

Занятие 2: Стр.41 [№1], Стр. 85[№2] 

Занятие 3: Стр.44 [№1], Стр.86 [№2] 

Занятие 4: Стр.85 [№2], Стр.52[№1] 

2 неделя 

Лексическая тема «Фрукты. Труд           

взрослых в садах». Звуки Д, Д`. Буква Дд 

 Занятие 1: Стр.54 [№1] 

Занятие 2: Стр.61 [№1], Стр. 94[№2]  

Занятие 3: Стр.93 [№2], Стр.66 [№1]  

Занятие 4:Стр.72 [№1], Стр.95[№2] 

3 неделя.  

Лексическая тема «Насекомые и пауки». 

Закрепление пройденных звуков и букв.  

Занятие 1: Стр.77 [№1] 

Занятие 2:Стр.81 [№1], Стр.98 [№2] 

 Занятие 3: Стр.86 [№1], Стр.99 [№2]  

Занятие 4:Стр.98 [№2], Стр.91 [№1] 

4 неделя.  

Лексическая тема «Перелётные птицы. 

Водоплавающие птицы». Звуки Г, Г`. 

Буква Гг.  

Занятие 1: Стр.95 [№1] 

Занятие 2: Стр.100 [№1], Стр.101 [№2] 

Занятие 3: Стр.102 [№2], 106 [№1] 

Занятие 4:Стр.110 [№1], 103 [№2] 

Ноябрь. 

1 неделя.  

Лексическая тема «Ягоды и грибы. Лес 

осенью». Повторение пройденных звуков 

и букв. Звуки Ф, Ф`. 

Занятие 1: Стр.116 [№1], Стр. 107 [№2] 

Занятие 2:Стр.110 [№2], Стр. 111 [№2] 

Занятие 3: Стр.113 [№2], Стр. 127 [№1] 

Занятие 4: Стр.130 [№1] 

2 неделя.  

Лексическая тема «Домашние 

животные». Звуки Ф, Ф`. Буква Фф 

методическое пособие, 2-е изд.  испр. и доп.– 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022 

 

Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. 

Интегрированные занятия с детьми 

дошкольного возраста с 3 до 6 лет. 3-е 

изд.,доп. и перераб. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2020 

 

Хортиева Т.В. Словесные дидактические 

игры для детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2018 
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Занятие 1: Стр.133 [№1] 

Занятие 2: Стр.137 [№1] 

Занятие 3: Стр.143 [№1], Стр114 [№2] 

Занятие 4: Стр.149 [№1] 

3 неделя.  

Лексическая тема «Дикие животные 

наших лесов». Звуки В, В`. Буква Вв.  

Занятие 1: Стр.154 [№1]  

Занятие 2: Стр.160 [№1] 

Занятие 3: Стр.118 [№2], Стр.166 [№1] 

Занятие 4: Стр.122 [№2], Стр.172 [№1] 

4 неделя.  

Лексическая тема «Одежда, обувь, 

головные уборы». Звуки Х, Х`. Буква Хх. 

Занятие 1: Стр.128 [№2], Стр180 [№1] 

Занятие 2: 128 [№2], Стр183 [№1] 

Занятие 3: Стр.187 [№1] 

Занятие 4: Стр.132 [№2], Стр193 [№1] 

 

II период обучения 

Декабрь. 

1неделя.  

Лексическая тема «Зима. Зимующие  

птицы». Звук Ы. Буква ы 

Занятие 1: Стр.199 [№1] 

Занятие 2: Стр.204 [№1], Стр.133 [№2] 

Занятие 3: Стр.209 [№1], Стр.212 [№1] 

Занятие 4: Стр.217 [№1], Стр. 136 [№2] 

2 неделя.  

Лексическая тема «Мебель». Звуки С, С`. 

Буква Сс. 

Занятие 1: Стр.223 [№1] 

Занятие 2:Стр.228 [№1], Стр. 139 [№2] 

Занятие 3: Стр.234 [№1], Стр.139 [№2] 

Занятие 4: Стр.138 [№2], Стр.242 [№1] 

3 неделя.  

Лексическая тема «Посуда». Повторение 

пройденных звуков и букв.  

Занятие 1: Стр.245 [№1] 

Занятие 2: Стр.249 [№1], Стр.143 [№2]  

Занятие 3: Стр.254 [№1], Стр. 144 [№2]  

Занятие 4: Стр.258 [№1], Стр.144 [№2] 

4 неделя. 

 Лексическая тема «Новогодний 

праздник». Звуки З, З`. Буква Зз. 

Занятие 1: Стр.265 [№1], Стр. 146 [№2]  

Занятие 2: Стр.271 [№1], Стр.146 [№2]  

Занятие 3: Стр.276 [№1] 

Занятие 4: Стр.283 [№1], Стр.149 [№2] 

Январь. 

2 неделя.  

Лексическая тема «Транспорт». Звук Ш. 

Буква Шш. 

Занятие 1: Стр.286 [№1], Стр. 152 [№2] 

Занятие 2: Стр.291 [№1] 
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Занятие 3: Стр.297 [№1], Стр. 152 [№2] 

Занятие 4: Стр.300 [№1], Стр. 153 [№2] 

3 неделя.  

Лексическая тема «Профессии». 

Повторение пройденных звуков и букв.  

Занятие 1: Стр.305 [№1], Стр. 156 [№2]  

Занятие 2: Стр.311 [№1], Стр. 157 [№2]  

Занятие 3: Стр.157 [№2], 316 [№1]  

Занятие 4: Стр.319 [№1] 

4 неделя.  

Лексическая тема «Труд на селе зимой». 

Звук Ж. Буква Жж. 

Занятие 1: Стр.325 [№1] 

Занятие 2: Стр.160 [№2], Стр. 331 [№1]  

Занятие 3: Стр.333 [№1], Стр. 161 [№2]  

Занятие 4: Стр.338 [№1], Стр. 161 [№2] 

Февраль. 

1 неделя. 

 Лексическая тема «Орудия труда. 

Инструменты». Повторение пройденных 

звуков и букв.  

Занятие 1: Стр.343 [№1], Стр. 165 [№2]  

Занятие 2:Стр.347 [№1], Стр.166 [№2]  

Занятие 3: Стр.168 [№2], Стр. 352 [№1]  

Занятие 4: Стр.355 [№1] 

2 неделя.  

Лексическая тема «Животные жарких 

стран». Звук Э. Буква Ээ.  

Занятие 1: Стр.360 [№1]  

Занятие 2: Стр.364 [№1] 

 Занятие 3: Стр.368 [№1] 

Занятие 4: Стр.373 [№1], Стр. 171 [№2] 

3 неделя.  

Лексическая тема «Комнатные 

растения». Звук Й. Буква Йй. 

Занятие 1: Стр.381 [№1] 

Занятие 2: Стр.175 [№2], Стр.387 [№1]  

Занятие 3: Стр.391 [№1], Стр. 176 [№2]  

Занятие 4: Стр.397 [№1], Стр. 178 [№2] 

4 неделя.  

Лексическая тема «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Животный мир 

морей и океанов». Буква Ее. 

Занятие 1: Стр.402 [№1] 

Занятие 2: Стр.180 [№2], Стр. 409 [№1]  

Занятие 3: Стр.411 [№1], Стр.182 [№2]  

Занятие 4: Стр.414 [№1], Стр. 182 [№2] 

 

III период обучения 

Март. 

1 неделя.  

Лексическая тема «Ранняя весна. Мамин  

праздник. Первые весенние цветы». 

Буква Ёё 

 Занятие 1: Стр.424 [№1] 
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Занятие 2: Стр.185 [№2], Стр. 434 [№1] 

Занятие 3: Стр.436 [№1] 

Занятие 4: Стр.442 [№1] 

2 неделя. 

 Лексическая тема «Наша Родина - 

Россия». Буква Юю. 

Занятие 1: Стр.448 [№1] 

Занятие 2: Стр.452 [№1] 

Занятие 3: Стр.189 [№2], Стр. 457 [№1] 

Занятие 4: Стр.189 [№2], Стр. 460 [№1] 

3 неделя.  

Лексическая тема «Москва – столица 

России. Мы читаем русские народные 

сказки». Буква Яя. 

Занятие 1: Стр.463 [№1] 

Занятие 2: Стр.467 [№1], Стр. 194 [№2] 

Занятие 3: Стр.472 [№1] 

Занятие 4: Стр.475 [№1] 

4 неделя.  

Лексическая тема «Наш родной город» 

Занятие 1: Стр.265 [№1], Стр. 146 [№2] 

Занятие 2: Стр.271 [№1], Стр.146 [№2] 

Занятие 3: Стр.276 [№1] 

Занятие 4: Стр.283 [№1], Стр.149[№2] 

Апрель. 

1 неделя.  

Лексическая тема «Мы читаем. С.Я. 

Маршак». Повторение букв Й, Е, Ё, Ю, Я. 
 Занятие 1: Стр.501 [№1]  

Занятие 2: Стр.509 [№1]  

Занятие 3: Стр.514 [№1] 

Занятие 4: Стр.519 [№1], Стр.199 [№2] 

2 неделя.  

Лексическая тема «Мы читаем. К.И. 

Чуковский». Звук Ц. Буква Цц.  
Занятие 1: Стр.523 [№1] 

Занятие 2: Стр.200 [№2], Стр. 529 [№1] 

Занятие 3: Стр.534 [№1] 

Занятие 4: Стр.537 [№1], Стр.202 [№2] 

3 неделя.  

Лексическая тема «Мы читаем. С.В. 

Михалков». Звук Ч. Буква Чч.  

Занятие 1: Стр.541 [№1]  

Занятие 2: Стр.547 [№1] 

Занятие 3: Стр.204 [№2], Стр.552 [№1] 

Занятие 4: Стр.556 [№1], Стр.206 [№2] 

4 неделя.  

Лексическая тема «Мы читаем. 

А.Л.Барто». 

Звук Щ. Буква Щщ. 

Занятие 1: Стр.209 [№2], Стр. 564 [№1]  

Занятие 2: Стр.566 [№1], Стр.211 [№2]  

Занятие 3: Стр.570 [№1], Стр. 214 [№2]  

Занятие 4: Стр.574 [№1], Стр. 211 [№2] 

Май. 
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1 неделя. 

 Лексические темы «Поздняя весна. 

Весенние цветы», «Перелетные птицы 

весной», «Насекомые   весной». Звуки Л, 

Л`. Буква Лл. 

 Занятие 1: Стр.581 [№1] 

 Занятие 2: Стр.585 [№1] 

 Занятие 3: Стр.588 [№1] 

Занятие 4: Стр.216 [№2] 

2 неделя.  

Лексическая тема «Мы читаем. А.С. 

Пушкин». Звук Щ. Буква Щщ.  

Занятие 1: Стр.594 [№1] 

Занятие 2: Стр.601 [№1], Стр.220 [№2]  

Занятие 3: Стр.606 [№1], Стр.222 [№2]  

Занятие 4: Стр.611 [№1], Стр.223 [№2] 

3 неделя.  

Лексическая тема «Школьные 

принадлежности. Лето»  Ь, Ъ знаки. 

Занятия 1: Стр.616 [№1], Стр.231 [№2] 

Занятия 2: Стр.621 [№1] 

Занятия 3: Стр.624 [№1], Стр.233 [№2] 

Занятия 4: Стр.631 [№1], Стр.237 [№2] 

4 неделя.  

Повторение. 

Занятие 1: Стр.585 [№1] 

 Занятие 2: Стр.588 [№1] 

Занятия 3: Стр.624 [№1], Стр.233 [№2] 

Занятия 4: Стр.631 [№1], Стр.237 [№2] 

 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают следующие 

аспекты 

среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к лругим людям, к себе самому 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Занятия: 

-Речевое развитие 

(логопедическое 

занятие) 

 

Подгрупповой 

Фронтальный 
Наглядные 

(информационно- 

рецептивный): 

рассматривание 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций, 

работа со схемами, 

показ тематических 

мультимедийных 

Речевое развитие 

(логопедическое 

занятие): 

альбомы с серией 

демонстрационных 

сюжетных картин; «Наш 

детский сад»; 

«Четыре времени года»; 

картотека сюжетных 

картинок. Выпуск24. 
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презентаций. 

Словесные 

(репродуктивный): 

рассказ воспитателя, 

образец правильного 

произношения 

(педагог), 

рассказ ребенка, 

беседа, 

словесная игра, 

ситуативный разговор, 

решение проблемных 

ситуаций, 

составление рассказа с 

опорой на предметно- 

схематическую модель, 

сочинение загадок, 

рифмовок, сказок, 

разучивание 

стихотворений, 

пересказ, 

составление творческих 

рассказов 

(описательных, по 

сюжетной картине и 

серии картин). 

Практические: 

дидактическое 

упражнение, 

дидактическая игра, 

игра - драматизация, 

игровые проблемные 

ситуации, 

интерактивная игра, 

моделирование, 

схематизация, 

рисование, лепка (букв), 

конструирование (букв). 

Метод проблемного 

изложения: 

решение игровых 

проблемных ситуаций. 

Эвристический метод: 
решение проблемных 

ситуаций: применение 

представлений в новых 

условиях). 

Исследовательский 

метод: 

решение проблемных 

ситуаций, 

проектная деятельность. 

Глагольный словарь 

дошкольника; 

картотека сюжетных 

картинок. Выпуск 42. 

Употребление предлогов 3; 

картотека сюжетных 

картинок. Выпуск 41. 

Употребление предлогов 2. 

предметные картинки: 

картотека предметных 

картинок. Выпуск 13. 

Профессии; 

картотека предметных 

картинок. Выпуск 29. 

Образный строй речи 

дошкольника 

(атрибутивный словарь) 

картинки по лексическим 

темам: «Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Насекомые и 

пауки», «Перелетные 

птицы, водоплавающие 

птицы», «Грибы», 

«Садовые и лесные 

ягоды», «Домашние  

животные и их детеныши», 

«Дикие   животные», 

«Одежда, обувь, головные 

уборы», «Зима», «Мебель», 

«Посуда», «Новый год», 

«Транспорт», 

«Профессии», «Орудие 

труда. Инструменты», 

«Труд на селе зимой», 

«Животные жарких стран 

и их детеныши», 

«Комнатные растения», 

«Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки», 

«Весна», «Наша родина – 

Россия», «Москва – 

столица России»,   «Наш   

родной   город», 

«Творчество 

С.Я.Маршака»,   

«Творчество 

К.И.Чуковского», 

«Творчество 

С.В.Михалкова», 

«Творчество А.Л.Барто», 

«Творчество 

А.С.Пушкина», 

«Школа, школьные 

принадлежности»; 
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«Обучение детей пересказу 

по опорным картинкам–5-

7лет», выпуск 1; 

«Обучение детей пересказу 

по опорным картинкам–5-

7лет», выпуск 2; 

«Обучение детей пересказу 

по опорным картинкам–5-

7лет», выпуск 3; 

«Обучение детей пересказу 

по опорным картинкам–5-

7лет», выпуск 4; 

иллюстрации  к 

детской художественной 

литературе.  

Образовательная 

деятельность в 

ходе  режимных 

моментов: 

-Речевое развитие 

 

Индивидуальный  

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наглядные 

(информационно- 

рецептивный): 

- рассматривание 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций, 
- работа со схемами, 
- показ 

тематических 

мультимедийных 

презентаций. 

Словесные 

(репродуктивный): 
- рассказ воспитателя, 
- образец 

правильного 

произношения 

(педагог), 
- рассказ ребенка, 
- беседа, 
- словесная игра, 

ситуативный 

разговор, 

- решение проблемных 

ситуаций, 

- составление рассказа 

с опорой на 

предметно- 

схематическую 

модель, 

- чтение 

художественной 

литературы. 

- сочинение загадок, 

рифмовок, сказок, 

- разучивание 

стихотворений, 

- пересказ, 

Речевое развитие: 

игрушки и пособия для 

развития дыхания («Чей 

пароход гудит лучше?», 

мыльные пузыри, 

надувные игрушки, 

дыхательные тренажеры); 

картотека предметных и 

сюжетных картинок для 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

всех групп; 

настольно-печатные игры 

для автоматизации и 

дифференциации звуков 

всех групп; 

картотека предметных 

картинок по лексическим 

темам; 

сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок «Наш 

детский сад». 

Формирование целостной 

картины мира. Обучение 

дошкольников 

рассказыванию по 

картине (с5 до 7 лет). 

Выпуск 2; «Наш детский 

сад». Формирование 

целостной картины мира. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине 

(с5 до 7 лет). Выпуск 4»; 

«Мамы всякие нужны». 

Детям о профессиях. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине 

(с5 до 7 лет). Выпуск 1,2; 

«Рассказываем по сериям 

картинок». Подготовка к 
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- составление 

творческих рассказов 

(описательных, по 

сюжетной картине и 

серии картин). 

Практические: 

- дидактическое 

упражнение, 

- дидактическая игра, 

- игра - драматизация, 

- игровые проблемные 

ситуации, 

- интерактивная игра, 

- моделирование, 

схематизация, 

- рисование, лепка 

(букв), 

- конструирование 

(букв). 

Метод проблемного 

изложения: 

- решение игровых 

проблемных ситуаций. 

Эвристический 

метод: 

- решение проблемных 

ситуаций: применение 

представлений в 

новых условиях). 

Исследовательский 

метод: 

- решение проблемных 

ситуаций, 

- проектная 

деятельность. 

творческому 

рассказыванию. Выпуск1», 

«Рассказываем по сериям 

картинок». Обучение 

творческому 

рассказыванию. 

Выпуск 2; 

алгоритмы, схемы, 

мнемотаблицы; 

-материалы для звукового 

и слогового анализа и 

синтеза, 

предложений (фишки, 

флажки, 

разноцветные 

геометрические фигуры); 

дидактические игры 

для совершенствования 

грамматического строя 

речи; 

лото, домино,  игры - 

ходилки; 

«Занимательные игры 

по развитию речи»; 

«Готовимся к школе» 

(буквы). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

-Речевое развитие 

 

Индивидуальный 

Подгрупповой 
Наглядные 

(информационно- 

рецептивный): 

- рассматривание 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций, 

- работа со схемами, 

- показ тематических 

мультимедийных 

презентаций. 

Словесные 

(репродуктивный): 

- рассказ воспитателя, 

- образец правильного 

произношения 

(педагог), 

- рассказ ребенка, 

- беседа, 

- словесная игра, 

Речевое развитие: 

- игрушки и пособия для 

развития дыхания («Чей 

пароход гудит 

лучше?»,  

мыльные пузыри, 

надувные игрушки, 

дыхательные тренажеры); 

-картотека предметных 

и сюжетных картинок для 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

всех групп; 

- настольно-печатные   

игры   для автоматизации 

и дифференциации звуков 

всех групп; 

-картотека предметных 

картинок 

по лексическим темам; 
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- ситуативный 

разговор, 

- решение проблемных 

ситуаций, 

- составление рассказа 

с опорой на 

предметно- 

схематическую 

модель, 

- чтение 

художественной 

литературы. 

- сочинение загадок, 

рифмовок, сказок, 

- разучивание 

стихотворений, 

- пересказ, 

- составление 

творческих рассказов 

(описательных, по 

сюжетной картине и 

серии картин). 

Практические: 

- дидактическое 

упражнение, 

- дидактическая игра, 

- игра - драматизация, 

- игровые проблемные 

ситуации, 

- интерактивная игра, 

- моделирование, 

схематизация, 

- рисование, лепка 

(букв), 

- конструирование 

(букв). 

Метод проблемного 

изложения: 

- решение игровых 

проблемных ситуаций. 

Эвристический 

метод: 

- решение проблемных 

ситуаций: применение 

представлений в новых 

условиях). 

Исследовательский 

метод: 

решение проблемных 

ситуаций, 

проектная деятельность. 

-сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок 

«Наш детский сад». 

Формирование 

целостной картины 

мира. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине 

(с5 до 7лет). Выпуск2; 

«Наш детский сад». 

Формирование целостной 

картины мира. 

Обучениедошкольников 

рассказыванию по картине 

(с5 до 7 лет). Выпуск 4»; 

«Мамы всякие нужны». 

Детям о профессиях. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине 

(с 5 до 7 лет). Выпуск 1,2; 

«Рассказываем по сериям 

картинок». Подготовка к 

творческому 

рассказыванию. 

Выпуск1»,«Рассказываем 

по сериям картинок». 

Обучение творческому 

рассказыванию. Выпуск 2; 

-алгоритмы, схемы, 

мнемотаблицы; 

-материалы для 

звукового и слогового 

анализа и синтеза, 

анализа и   синтеза   

предложений (фишки, 

флажки, разноцветные 

геометрические фигуры); 

- дидактические игры 

для совершенствования 

грамматического строя 

речи; 

- лото, домино, игры - 

ходилки; 

-«Занимательные игры 

по развитию речи»; 

«Страна буквария. Учимся 

читать» 

Индивидуальная 

работа (ежедневно) 

Индивидуальный Наглядные: 

рассматривание 

предметных картинок, 

сюжетных картин, 

Речевое развитие: 

зеркало с лампой 

дополнительного 

освещения; 
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иллюстраций. 

Словесные: 

беседы, обсуждение 

сочинение загадок, 

рифмовок, сказок; 

разучивание 

стихотворений; 

пересказ; 

составление творческих 

рассказов 

(описательных, по 

сюжетной картине и 

серии картин). 

Практические: 

артикуляционная 

гимнастика; 

дидактические игры; 

игры-драматизации; 

игровые проблемные 

ситуации; 

интерактивные игры. 

ноутбук; 

стул детский; 

стол детский; 

шкафы для 

дидактических пособий; 

магнитная доска; 

комплект зондов для 

постановки звуков; 

-контейнер (шпатели, вата, 

ватные палочки, спиртовые 

салфетки); 

дыхательные тренажеры, 

игрушки, пособия для 

развития дыхания; 

картотека материалов и 

для автоматизации и 

дифференциации звуков 

всех групп; 

логопедический альбом 

для обследования        

детей с выраженными 

нарушениями 

произношения;  

- логопедический альбом 

для обследования 

звукопроизношения; 

логопедический альбом 

для обследованияи 

фонетико- фонематической 

стороны речи; 

«Мой букварь»; 

алгоритмы, схемы 

описания  предметов и 

объектов, мнемотаблицы 

для заучивания 

стихотворений; 

лото, домино; 

альбомы: «Наш детский 

сад», «Мамы всякие 

нужны»; 

предметные и сюжетные 

картинки для 

автоматизации и 

дифференциации звуков; 

настольно-печатные 

дидактические игры для 

формирования  и 

совершенствования 

грамматического строя 

речи; 

раздаточный материал по 

формированию навыков 

звукового и слогового 

анализа   и синтеза, 

навыков     анализа     и     
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синтеза 

предложений (фишки, 

сигналы); 

настольно-печатные 

дидактические игры для 

развития и 

совершенствования 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза; 

слоговые таблицы; 

разрезной и магнитный 

алфавит; 

геометрическое домино; 

кукольный театр для 

инсценировок сказок; 

звучащие 

игрушки(металлофон, 

колокольчики, бубен, 

маракасы, шумелки) и 

предметы- заместители; 

-настольно-печатные игры 

для развития зрительного 

восприятия и 

профилактики нарушений 

письменной речи; 

«Волшебный мешочек» с 

мелкими предметами; 

плоскостные изображения 

предметов и объектов для 

обводки; - разрезные 

картинки, пазлы; 

массажные мячи разных 

цветов и размеров; - 

флажки разных цветов; 

игрушки-шнуровки, 

игрушки- застежки; 

мелкая и средняя мозаики 

и схемы выкладывания 

узоров из них; 

мелкий и средний 

конструктор типа «Lego»и 

схемы выкладывания 

построек из них; 

мелкие и средние бусы 

разных цветов и леска для 

их нанизывания; 

игры с прищепками; 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений              развития детей 

Создание специальных условий для получения образования детей с нарушениями   

речи 

 В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 
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образования детьми с тяжелым нарушением речи с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

 Коррекционная работа организована в группах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет. 

 Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу 

которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ. 

 Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением ТПМПК. 

 Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений является учитель-логопед. 

Методы и направления реализации Программы в группах компенсирующей 

направленности 

 Учитель-логопед и педагоги используют весь комплекс методов реализации 

Программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для 

эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать 

максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так и 

специальных методов и методических приемов. 

 Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

 на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться 

на все виды наглядных методов; 

 наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и 

практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ; 

 с учетом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации Программы. 

 Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, сказкотерапии, психогимнастики, элементы логоритмики. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с 

направлениями            коррекционной  работы. 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО. Образовательная деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей опирается на результаты 

мониторинга. Ежегодно в начале учебного года проводится обследование состояния речи 

каждого ребенка по следующим разделам: произносительная сторона (звукопроизношение 

и речевой слух), словарь, грамматический строй речи, связная речь. 

 Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития  воспитанника, выявление его резервных возможностей; 
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 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения    

образовательной программы, 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей       воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития         ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Данные комплексного обследования детей используются при планировании всего 

коррекционного обучения. 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к обучению в 

школе. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ, методик 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально-

волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при  психотравмирующих обстоятельствах; 

 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников;  

 Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с 

ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с конкретным ребенком; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов                     коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
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 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико- 

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу 

сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и врач 

педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

 Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения в коррекционных группах являются: 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер                      личности воспитанников. 

 Аналитическая работа. 

 Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса). 

 Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

 Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые   

формы работы с детьми). 

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

нарушениями речи 

 Для реализации Программы предполагаются фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы, которые направлены на: 

 совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие связной 

речи; 

 совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

 Для подгрупповых занятий дети делятся на две подгруппы. В каждую подгруппу 

объединяются дети с разными уровнями общего и речевого развития, с тем, чтобы 

неговорящие или плохо говорящие дети могли слышать речь своих сверстников, 

ориентироваться на их ответы. Учитель-логопед при подготовке подгруппового занятия 

учитывает зону ближайшего развития каждого ребенка, а на занятии применяет 

индивидуальный подход, добиваясь тем самым включение в работу всех детей подгруппы. 

 В соответствии СанПиН продолжительность фронтальных занятий с детьми 6-7-го 

года жизни - 30 минут. 

 Количество и частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий и 

занятий в мини - группах – в подготоаительной  группе – 15 минут. 

 Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер и могут 

быть изменены. На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учётом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 
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реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно- 

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

 Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой 

 Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребёнка 

и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

 Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

 При формировании правильного звукопроизношения предлагается соблюдать ряд 

общих требований к последовательности этапов логопедической работы. 

1.Подготовительный этап: 

Развитее слухового внимания и фонематического восприятия формируемого звука; 

Формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков (артикуляционная 

гимнастика). 

2.Формирование первичных произносительных умений и навыков: 

Постановка звука; 

Автоматизация звука; 

Дифференциация формируемого и смешиваемого звуков. 

3.Формирование коммуникативных умений и навыков (безошибочное 

употребление звуков речи во всех ситуациях общения). 

Автоматизация поставленного звука должна проводиться в строгой последовательности: 

автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 

автоматизация звука в словах (в начале слова, в середине, в конце); 

автоматизация звука в предложениях; 

автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 

автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах; 

автоматизация звука в разговорной речи. 

В этой системе отправной точкой является слог и его место в слове. В зависимости от типа 

ставящегося звука в одном случае сначала берутся прямые слоги, а затем обратные 

(постановка звуков [Ш], [Ж], [С], [З]), а при постановке звука [P] вначале отрабатываются 

обратные слоги, а затем прямые. 

Например, вот как выглядит последовательность автоматизации и дифференциации 

свистящих звуков. 

Звуки [C],[C’] – [З], [З’]: 

звук [C] в прямом ударном слоге в начале слова. 

звук [C] в прямом ударном слоге в середине слова. 

звук [C] в прямом безударном слоге в начале слова. 

звук [C] в прямом безударном слоге в середине слова. 

звук [C] в прямом слоге при стечении согласных. 

звук [C] в обратном ударном слоге. 

звук [C] в обратном безударном слоге. 

звук [C] в различных позициях. 

звук [C’] в ударных слогах. 

звук [C’] в безударных слогах. 

звук [C’] при стечении согласных. 

Дифференциация произношения звуков [C] – [C’]. 

Звук [З] в прямом ударном слоге. 

Звук [З] в прямом безударном слоге и при стечении согласных. 

Звук [З] в обратных слогах. 

Звук [З’] в различных позициях. 
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Дифференциация произношения звуков [З] - [З’]. 

Дифференциация произношения звуков [C] – [C’] - [З] - [З’]. 

Усложнение лексического материала в рамках «изолированный звук/ текст» происходит

 на каждом коррекционном занятии. На каждом же занятии даются задания, 

требующие от ребенка и различных по самостоятельности (а, следовательно, и по 

трудности) высказываний: сопряженное, отраженное повторение, самостоятельное 

называние, творческий поиск ответов с грамматическим оформлением высказываний. 

 Таким образом, уже на первых занятиях ребенок имеет возможность правильно 

проговаривать исправляемый звук в речи различной развернутости, что повышает 

социально – коммуникативную значимость коррекции, развивает речевые структуры, 

стимулирует употребление правильного звука в обиходно-бытовом общении, игровой и 

учебной деятельности, вселяет в ребенка уверенность в собственных возможностях, 

приучает выделять звук в слышимом речевом потоке. 

Основные требования: 

 Оптимально дозировать коррекционный лексический, грамматический и 

наглядный                    материал; 

 Сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые задания; 

 Предлагать задания для самостоятельной отработки; 

 Варьировать произносительные задания: речевые игры за столом «Эхо», 

«Повторялки, «Передай дальше», «Скажи громко» и др.; 

 Привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный (работа перед зеркалом, 

рассматривание артикуляционных профилей, схемы, буквы, макеты слогов и слов); 

тактильный (ощущение вибрации голосовых связок ладонью, воздушной струи), 

кинетический и кинестетический (работа над звуком с закрытыми глазами, 

имитация артикуляционной позы и движения при помощи рук, физических 

упражнений и др.); 

 Использовать индивидуальные приемы создания положительной мотивации 

коррекции, стимуляции и поощрения. 

Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учётом тематического плана. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

  Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности (ФОП ДО п. 24.2.). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

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

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности) (ФОП ДО п. 

24.3.). 

 Все виды детской деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности. Это обеспечивает возможность их 

интеграции в процессе образовательной деятельности (ФОП ДО п. 24.5 - 24.8). 

 Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности, которые могут организовываться как в процессе организованной 

образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений и 

представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуждать и делать 

выводы, а также в образовательной деятельности в ходе режимных моментов с целью 
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закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, 

проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности, которые могут организовываться как в процессе организованной 

образовательной деятельности, с целью формирования у детей новых умений и 

представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуждать и делать 

выводы, а также в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, с целью 

закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, 

проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая деятельность Ведущая деятельность ребенка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для 

интеграции других видов деятельностидошкольника. 

В расписании организованной образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, т.к. является основой для организации других 

видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-

дидактические, сюжетно-ролевые игры; подвижные игры, 

игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания, сенсорное и 

математическое 

развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 
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Музыкальная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Конструктивная 

деятельность 

Процесс развития детского творчества в конструктивной 

деятельности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через знакомство с различными видами 

конструкторов. Со среднего возраста включает 

конструирование из бумаги и изготовление поделок из 

природного материала. 

Изобразительная 

деятельность 

детей 

Изобразительная деятельность представлена разными видами 

художественно- творческой деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Двигательная 

деятельность 

Направлена на формирование потребности у детей в 

ежедневной двигательной активности, развитие инициативы, 

самостоятельности, творчества, способности к 

самоконтролю, самооценки при выполнении движений. 

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на 

прогулке, утром и вечером. 

 

Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов 

Режимный 

момент 

Формы образовательной деятельности 
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Утро наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, 

сервировка стола к завтраку); 

индивидуальная коррекционно-речевая работа учителя-логопеда; 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-

логопеда; 

аритикуляционная гимнастика; 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, конструктивные, 

подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, чтение художественной 

литературы, беседы по правилам безопасного поведения; 

трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

двигательная деятельность детей, активность которой зависит

 от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Прогулка подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей, 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней, 

экспериментирование с объектами неживой природы, 

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

природным материалом), 

элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада, 

свободное общение воспитателя с детьми, 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

Вечер «коррекционный час»: индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию учителя- логопеда; 

культурные практики, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам, 

трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к полднику), 

беседы и разговоры с детьми по их интересам, 

чтение художественной и познавательной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

Особенности организации культурных практик 

 Во вторую половину дня педагог организовывает культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности.  Ценность культурных практик состоит в 

том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 
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активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы 

(ФОП ДО п.24.20. – 24.22.) 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях (ФОП ДО, п.25.1.). 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО, и 

вторая половина дня (ФОП ДО п. 25.2.). 

 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия 

(ФОП ДО п. 25.4). 

Возрастная 

группа 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

6 - 7 лет ФОП ДО, п.25.8.: 

привлечение детей к планированию жизни группы на день, 

беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и 

решений, 

проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и 

свободной деятельности, 

наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной 

активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции, 

творческие ситуации в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, ручном труде, словесное творчество 

(спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в подарок), 

участие детей в украшении группы, помещений учреждения, участка 

группы к праздникам, 

наличие в группах «экранов» выбора деятельности, 

наличие условий для обозначения своего эмоционального состояния «Моѐ 

настроение», 

наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок, 

схемы, модели, фотографии или картинки последовательности действий 

(создания речевого продукта; постройки, выполнения аппликации или 

поделки, бытового труда). 

индивидуальные выставки, 

карточки с заданиями, 

коллекционирование, 

«Сундучок сюрпризов» с таинственными схемами, зашифрованными 

записями, деталями устройств, сломанными предметами, ребусами, 

увлекательными загадками и заданиями, 

- создание условий в группах для самостоятельной творческой и 

познавательной деятельности детей. 

 

2.5.Взаимодействие педагогических работников с детьми 

  Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
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 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. (ФАОП 

38.) 

 

2.6.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР. 

 Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
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воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. (ФАОП 39.) 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

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

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

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

3.Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4.Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка.  

5.Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека.  

6.Основная цель работы с родителями (законными представителями) - 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 общих задач:  

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка;  

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс;  

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада.  

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  

8.Основные направления взаимодействия семьи и ДОО:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях). 

 Педагоги ДОО активно вовлекают родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогают устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряют 
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активность и самостоятельность детей. Организация разных форм детско - родительского 

взаимодействия способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять 

возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности 

организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (коньки, лыжи, туристические походы), 

развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 Планируемый результат работы с родителями включает: 

 организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным направлениям 

развития ребенка 

Речевое развитие  
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов речевого обследования развития 

детей при их личной встрече с воспитателем, учителем-логопедом.  

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по развитию речи и участию в 

речевых и др. праздниках.  

4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с речевым развитием 

детей. .  

 Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка).  

 Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, 

планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-

методических материалов и др.  

 Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

образовательной программы, и является конфиденциальной.  

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме.  

 Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 
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являются:  

• единый и групповой стенды;  

•плакаты различной тематики;  

• листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;  

 К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:  

• паспорт здоровья;  

• индивидуальные тетради детей;  

• специальные тетради с печатной основой. 

 Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах;  

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей;  

• просмотр  видео с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий.  

 В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

• при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

 В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется:  

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;  

• при общении по телефону 

План взаимодействия  с родителями. 

 

 Мероприятие 
 

Сентябрь 

1.Родительское собрание по итогам логопедического обследования. 

2. «О методических рекомендациях» 

Октябрь 1.Беседа: « Знакомство с основными артикуляционными упражнениями». 

2. Буклет: «На зарядку с язычком: упражнения для детей ». 

Ноябрь 1.Анкетирование: « Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». 

Декабрь 1.Беседа за круглым столом: «Фонематическое развитие ребёнка в домашних 

условиях». 

2.Анкетирование. 

3. Стендовая информация: «Делаем дыхательную гимнастику правильно!». 

Январь 1.Анкетирование: « Как и что мы читаем?». 

Февраль Памятка: «Как пополнять словарный запас у детей 6-7 лет». 

Беседа: « Играем и развиваем грамматический строй речи». 

Март 1.Информационная афиша: « Скороговорки для закрепления звуков». 

2. Беседа: «Поговорим о связной речи». 

Апрель 1.Беседа: « Воспитание добрых чувств и положительных взаимоотношений». 

2.  « Праздник красивой речи». 

Май 1.Итоговое родительское собрание.  

2.Беседа: « Мы и лето». 

 

2.7.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
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индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

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

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
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Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков рече - языкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.7.1.Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х 

раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

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

дошкольном возрасте. 

 

2.7.2.Коррекционно – развивающая работа с детьми с ТНР  

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ТНР  основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

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

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
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обучающихся. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени 

его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, 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 речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речея-зыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, 

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

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
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словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

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

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического 

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

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания. 

 Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, 

самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с 

разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 

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

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

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

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

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

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а 

также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

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

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

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

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

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

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики детей с ОНР 

учителем-логопедом используются: «Речевая карта ребенка  с общим недоразвитием речи 

от 4 до 7 лет» (Нищева Н.В.) и «Картинный  материал к речевой карте ребёнка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)» (Нищева Н.В.).  

Диагностика проводится учителем-логопедом в начале и конце учебного года.  

Диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

Программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Педагог-психолог осуществляет следующие виды диагностики в 

образовательном пространстве групп компенсирующей направленности: 

1.Диагностика психологического развития   воспитанников в   рамках   

психолого - педагогического консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк. 

2.Диагностика эмоционального комфорта в группах компенсирующей направленности.  

3.Диагностика уровня  коммуникативного и эмоционально-волевого развития 

воспитанников.  

4.Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительных к 

школе групп. 

5.Диагностика развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ. 

Педагог-психолог проводит психологическое обследование детей в начале и в конце 

учебного года по методике «Диагностика сформированности саморегуляции в 

интеллектуальной деятельности детей» (авт.У.В.Ульенкова); с использованием метода 

включённого наблюдения, заполнение и анализ профилей социальной компетентности 

Щетининой А.М. Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как 

индивидуально, так и с группой воспитанников ДОУ. 

 Психологическая диагностика проводится исключительно специалистом с 

использованием определенного набора методик, состав которых зависит от конкретных  

задач обследования. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинга) допускается только с согласия его родителей (законных представителей) 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-языкового 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 обучающихся 

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) обучающихся, 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 
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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. 

 Обучение обучающихся 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 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 обучающиеся 

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 обучающихся 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. 

 Обучение обучающихся 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 понимание 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 
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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 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 ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся 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). 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 - 
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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. 

Обучение обучающихся 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, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков рече-языкового, 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 
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средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

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

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы.( ФАОП 32.3.4.) 

Особенности взаимодействия участников коррекционно-педагогического процесса 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, составляет совместно 

с коллегами блочный интегрированный календарно - тематический план, осуществляет 

постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их 

автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми 

навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, 

формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе. 

Содержание деятельности учителя-логопеда: 

Этапы Основное содержание Результат 

 

 

Организационный 

-Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушением речи. 

-Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

-Составление программ 

групповой 

(подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими 

сходные структуру 

речевого нарушения 

и/или уровень речевого 

развития. 

 

 

Основной 

-Решение задач, заложенных в групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

-Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) меры и 

характера коррекционно - 

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса. 

-Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 
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Заключительный 

-Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно речевой 

работы с ребенком (группой детей). 

-Определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

выпускников группы для детей с          

нарушениями речи. 

-Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

групповых 

(подгрупповых) 

программ  продолжение 

логопедической работы. 

 

 

Направления коррекционной работы учителя - логопеда по образовательным 

областям 

Речевое развитие Развитие словаря. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие просодической стороны речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. Работа над слоговой 

структурой слова. 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза. 

Обучение элементам грамоты. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира, развитие познавательно - 

исследовательской деятельности. 

Развитие математических представлений (закрепление в речи 

порядковых и количественных числительных; развитие умений 

выделять сходные и отличительные признаки; совершенствование 

навыков ориентировки в пространстве и на плоскости; закрепление 

знаний о временах года, днях недели, частях суток; активизация 

наречий одинаково, больше на, меньше на и др.) 

Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. Развитие 

игровой и театрализованной деятельности. 

Формирование общепринятых норм поведения. Формирование 

гендерных и гражданских чувств. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развитие навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. 

Совершенствование умения понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать вопросы с помощью 

взрослого. 

Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и 

небольшого рассказа со зрительной опорой и помощью взрослого. 

Совершенствование графических навыков. 

Развитие умения передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги. 

Развитие чувства цвета. 

Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

Развитие умения передавать мелодию и ритмический рисунок. 
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Физическое     

развитие 

Развитие мелкой и общей моторики, совершенствование 

физических качеств и координационных способностей, 

ориентировки в пространстве. 

Формирование умения сохранять правильную осанку. Овладение 

нормами и правилами здорового образа жизни. 

Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие 

самостоятельности. 

 
При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой 

темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 

Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной 

взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду. 

 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых нарушений у 

дошкольников 

Учитель-логопед 1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально - 

личностных особенностей детей, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

4.Совершенствование фонематического восприятия и 

навыков   звукового анализа и синтеза. 

5.Формирование слоговой структуры слова.  

6.Формирование послогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10.Развитие всех психических функций 

Воспитатель 1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

3. Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех    

режимных  моментов. 

4. Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации 

естественного общения. 

5. Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с художественной литературой и творчеством детских 

писателей, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по 

заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале 
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Педагог-психолог 1. Коррекционо-развивающая  работа. 

2. Диагностика. 

3. Консультирование по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

4.Взаимодействие в рамках ППк. 

Музыкальный 

руководитель 

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание 

стихов, потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских 

композиторов). 

Медицинский 

работник 

1.Изучение и оценка соматического здоровья и состояния 

нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со 

средневозрастными   критериями. 
 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение 

дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 8.55 часов) включает: 

– совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

– свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 8.55до 10.30 часов) представляет собой 

организованную образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 16.00 до 17.30 часов): 

– коррекционная, развивающая деятельность детей с взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

– самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

 Образовательная деятельность с детьми по программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года - с 1 сентября по 30 мая.  

 В летний период коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным 

занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на 

которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми.  

 Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе всех специалистов, и прежде всего, учителя- 

логопеда и воспитателей. 

 Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыка связной речи. 

 Взаимодействие воспитателя с логопедом осуществляется в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

 В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 
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 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

 Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности воспитателя с 

детьми. Содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю 

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

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

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

 Индивидуальная работа служит для совместной деятельности воспитателя с детьми. 

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

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

течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный 

перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для 

каждой недели работы. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 При организации образовательной деятельности специалисты используют 

различныеформы работы с детьми, создавая при этом единое коррекционно-

образовательное пространство и модель взаимодействия. 

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. Изучение результатов диагностики 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, 7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
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формирование обобщающих понятий расширение пассивного словарного  запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10.Развитие фонематического восприятия 

детей 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций  

логопеда 

11.Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11.Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-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 над речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15.Подготовка к   овладению, а 

затем и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование         подвижных,         

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений  в соответствии с уровнем 

развития детей 

16.Развитие умения объединять 

предложения в   короткий   рассказ,    

составлять   рассказы- 

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16.Формирование навыка составления 

короткого рассказа, 

 предваряя 

 логопедическую работу в этом 

направлении 

 Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

 На фронтальных и подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях. 

 После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки 

грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи на базе 

пройденного речевого материала. 

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

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

 восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико- 

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание 

детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной 
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постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения, к наименее благоприятной, от 

легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной 

базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

-для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

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

-окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

 Материал для закрепления правильного произношения звуковподбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

 В целом, логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, 

можетбыть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для 

достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии 

дошкольников – реализуются учителем-логопедом, педагогом-психологом и педагогами 

ДОУ в строго определенной последовательности. 

 

2.7.3.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Цель работы с родителями воспитанников – повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление взаимодействия Формы и методы взаимодействия 

Психолого – 

педагогическая помощь и 

поддержка семьи 

анкетирование 

индивидуальные и подгрупповые тематические консультации 

Информационно- 

консультативная 

деятельность 

информационный стенд 

папки-передвижки с различной тематикой 

объявления, памятки, буклеты 

информационно-консультационная работа через официальный 

сайт Учреждения в сети Интернет 

Повышение компетенции 

родителей (законных 

представителей) 

родительские собрания (общие и групповые) 

семинары - практикумы 

тематические консультации 

мастер - классы 

библиотека для родителей (психолого - педагогическая литература) 

Участие в 

образовательном  процессе 

совместная проектная деятельность 

выставки творческих работ 

совместные праздники и развлечения 

акции и субботники 

 

 Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции тяжелого 

нарушения речи у детей 5-7 лет.  

 Содержание коррекционной работы в ДОО обеспечивает:  

 выявление нарушения речи детей дошкольного возраста; 

  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 
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помощи детям с ТНР с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ТНР Программы.  

 Коррекционная работа осуществляется в группах компенсирующей направленности 

для детей 5-6 и 6-7 лет с ТНР, которую осуществляют квалифицированные педагоги. 

Коррекционная работа учителя-логопеда, воспитателей группы компенсирующей 

направленности, музыкального руководителя, педагога-психолога, медицинской сестры и 

родителей (законных представителей) обучающихся строится на принципах координации, 

преемственности и взаимодействия в образовательной деятельности. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, составляет совместно 

с коллегами блочный интегрированный календарно - тематический план, осуществляет 

постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их 

автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми 

навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, 

формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе. 

Содержание деятельности учителя-логопеда 

Этапы Основное содержание Результат 

 

 

Организационный 

-Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушением речи. 

-Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с 

детьми. 

Составление программ 

групповой 

(подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими 

сходные структуру 

речевого нарушения 

и/или уровень речевого 

развития. 

 

 

Основной 

-Решение задач, заложенных в групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

-Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) меры и 

характера коррекционно - 

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

 

 

Заключительный 

-Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно речевой 

работы с ребенком (группой детей). 

-Определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

выпускников группы для детей с          

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы 

с ребенком (группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

групповых 

(подгрупповых) 

программ  продолжение 

логопедической работы. 

 

Направления коррекционной работы учителя - логопеда по образовательным 

областям 
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Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. Развитие 

игровой и театрализованной деятельности. 

Формирование общепринятых норм поведения. Формирование 

гендерных и гражданских чувств. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира, развитие познавательно - 

исследовательской деятельности. 

Развитие математических представлений (закрепление в речи 

порядковых и количественных числительных; развитие умений 

выделять сходные и отличительные признаки; совершенствование 

навыков ориентировки в пространстве и на плоскости; закрепление 

знаний о временах года, днях недели, частях суток; активизация 

наречий одинаково, больше на, меньше на и др.) 

Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

Речевое развитие Развитие словаря. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие просодической стороны речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. Работа над слоговой 

структурой слова. 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза. 

Обучение элементам грамоты. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развитие навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. 

Совершенствование умения понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать вопросы с помощью 

взрослого. 

Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и 

небольшого рассказа со зрительной опорой и помощью взрослого. 

Совершенствование графических навыков. 

Развитие умения передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги. 

Развитие чувства цвета. 

Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

Развитие умения передавать мелодию и ритмический рисунок. 

Физическое     

развитие 

Развитие мелкой и общей моторики, совершенствование 

физических качеств и координационных способностей, 

ориентировки в пространстве. 

Формирование умения сохранять правильную осанку. Овладение 

нормами и правилами здорового образа жизни. 

Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие 

самостоятельности. 

 
При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой 

темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 
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условий для практического применения формируемых знаний. 

Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной 

взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду. 

План взаимодействия педагогов ДОО  

Педагог Содержание коррекционно - образовательной работы 
 

с детьми с педагогами с родителями 

Учитель-

логопед 

1.Изучение уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально - 

личностных 

особенностей детей, 

определение 

основных 

направлений и 

содержания работы с 

каждым ребенком. 

2.Формирование 

правильного речевого 

дыхания, чувства 

ритма и 

выразительности 

речи, работа над 

просодической 

стороной речи. 

3.Коррекция 

звукопроизношения. 

4.Совершенствование 

фонематического 

восприятия и 

навыков   звукового 

анализа и синтеза. 

5.Формирование 

слоговой структуры 

слова.  

6.Формирование 

послогового чтения. 

7.Отработка новых 

лексико-

грамматических 

категорий.  

8.Обучение связной 

речи. 

9.Предупреждение 

нарушений письма 

и чтения. 

10.Развитие всех 

психических функций 

 

1.ППк  

2.Консультации 

тематические и по 

запросам  

3.Совместное 

оформление речевой 

среды в группе  

4.Педагогические 

советы, практикумы 

и др.  

5.Совместная работа 

по подготовке детей 

к праздникам, 

открытой ОД  

6.Тетрадь 

взаимодействия с 

воспитателями  
 

1.Анкетирование, опрос 

2.Родительские 

собрания, практикумы и 

др. 

3.Консультации 

тематические и по 

запросам 

4.Посещение 

родителями групповой и 

индивидуальной ОД 

5.Совместные 

экскурсии, праздники и 

др. 

6.Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды в кабинете 

согласно лексическим 

темам 

7.Тетрадь 

взаимодействия с 

родителями 

8.Выполнение заданий 

логопеда 

Воспитатель 1.Осуществление 

коррекционно-

развивающей 

деятельности. 

2.Пополнение, 

уточнение и 

1.ППк  

2.Совместное 

оформление речевой 

среды в группе  

3.Педагогические 

советы, практикумы 

1.Анкетирование, опрос 

2.Родительские 

собрания, практикумы и 

др. 

3.Консультации 

тематические и по 
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активизация 

словарного запаса 

детей по текущей 

лексической теме в 

процессе всех 

режимных моментов. 

3.Систематический 

контроль за 

поставленным звуком 

и грамматической 

правильностью речи 

детей в процессе всех    

режимных  моментов. 

4.Отработка 

грамматических 

конструкций у детей в 

ситуации 

естественного 

общения. 

5.Формирование 

связной речи 

(заучивание стихов, 

текстов, знакомство с 

художественной 

литературой и 

творчеством детских 

писателей, работа над 

пересказом и 

составление всех 

видов рассказов). 

6.Закрепление 

навыков чтения и 

письма. 

7.Закрепление 

речевых навыков на 

индивидуальных 

занятиях по заданию 

учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, 

внимания, памяти, 

логического 

мышления, 

воображения в 

игровых упражнениях 

на правильно 

произносимом 

речевом материале 

и др.  

4.Совместная работа 

по подготовке детей 

к праздникам, 

открытой ОД  

5.Тетрадь 

взаимодействия с 

учителем-логопедом 
 

запросам 

4.Посещение 

родителями ОД 

5.Совместные 

экскурсии, праздники 

6.Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды в группе согласно 

лексическим темам 

7.Семейные вернисажи, 

конкурсы и др. согласно 

лексическим темам 

8.Информационные 

стенды 

Педагог-

психолог 

1.Коррекционо-

развивающая  работа. 

2.Диагностика. 

3.Консультирование 

по предупреждению и 

коррекции 

отклонений и 

нарушений в 

1.ППк 

2.Консультации 

тематические и по 

запросам 

3.Интегрированная ОД 

4.Педагогические 

советы, тренинги 

5.Совместная работа 

1.Анкетирование, опрос 

2.Родительские 

собрания, тренинги 

3.Консультации 

тематические и по 

запросам 

4.Информационный 

стенд 
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эмоциональной и 

когнитивной сферах у 

детей. 

4.Взаимодействие в 

рамках ППк. 

по подготовке детей к  

праздникам, 

открытой ОД  
 

Музыкальный 

руководитель 

1.Формирование 

правильного 

речевого дыхания, 

чувства ритма и 

выразительности 

речи, работа над 

просодической 

стороной речи. 

2.Формирование 

фонематического 

восприятия. 

3.Формирование 

связной речи (игры-

драматизации, 

заучивание стихов, 

потешек, текстов 

песен, знакомство с 

творчеством 

детских 

композиторов). 
 

1.Консультации 

тематические и по 

запросам 

2.Интегрированная ОД 

3.Педагогические 

советы, практикумы и 

др. 

4.Совместная работа 

по подготовке детей к 

праздникам, открытой 

ОД 

1.Родительские 

собрания, практикумы и 

др. 

2.Консультации 

тематические и по 

запросам 

3.Посещение 

родителями групповой 

ОД 

4.Совместные 

праздники, концерты 

согласно лексическим 

темам 

Медицинская 

сестра 

1.Отслеживание 

состояния здоровья 

ребёнка  

2.Направление на 

консультацию к 

специалистам 

(психоневрологу, 

психиатру, 

окулисту, 

отоларингологу и 

др.)  

3.Оказание 

необходимой 

медицинской 

помощи  
 

1.Консультации 

тематические и по 

запросам 

2.Информация о 

состоянии здоровья 

ребёнка 

3.Информаци   по 

режиму 

жизнедеятельности 

ребёнка в ДОУ 

1.Консультации 

тематические и по 

запросам 

2.Информация о 

состоянии здоровья 

ребёнка 

3.Информация по 

режиму 

жизнедеятельности 

ребенка дома 

 

 ДОО взаимодействует с организациями, специализирующими в области оказания 

поддержки детям с ОВЗ: ГБУЗ НО Городская детская больница № 8 города Дзержинска, 

МБУ центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи. 

 В рамках данного взаимодействия проходит психолого-педагогическое 

обследование детей с ОВЗ, психологическое сопровождение образовательного процесса.  

КРР включает:  

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;  

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной 

программы и социализации;  

  коррекцию и развитие высших психических функций;  



10
2 

 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения;  

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного 

развития или иной направленностью одаренности; 

 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование 

инклюзивной образовательной среды; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми; 

  помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

 Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики.  

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 
 В ДОО действует психолого-педагогический консилиум (ППк). ППк является одной 

из форм взаимодействия специалистов ДОО, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. Целью ППк является обеспечение 

диагностико-коррекционного и психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей ДОО и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и психического здоровья воспитанников.  

 Основными задачами ППк ДОО являются: 

 обнаружение и ранняя диагностика отклонений в развитии и/ или состояний 

декомпенсации;  

 выявление резервных возможностей развития воспитанников;  

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся у ДОО, возможностей;  

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, динамику 

его состояния. 

 Учитель-логопед составляют программу индивидуального развития детей, 

воспитатели, музыкальный руководитель– индивидуальный образовательный маршрут 

ребёнка.  

В зависимости от наполняемости группы педагоги строят свою работу согласно 

циклограмме деятельности. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

 Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде занятий , так 

и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

 Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 Коррекционная работа включает время, отведённое на:  

 ОД (групповую, подгрупповую, индивидуальную) с квалифицированной 

коррекцией;  

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов;  

  самостоятельную деятельность детей;  



10
3 

 

  взаимодействие с родителями (законными представителями) детей.  

 Объем образовательной нагрузки (как ОД, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях. 

 ОД с квалифицированной коррекцией основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса и осуществляется на основании 

перспективного тематического планирования. 

 Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей 

различных категорий целевых групп обучающихся организуется в соответствии с ФОП 

стр.167 п.27.8 и п.28 для оказания им адресной психологической помощи. КРР с 

обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в 

условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционноразвивающих групповых 

(индивидуальных) занятий.  

 КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) предусматривает индивидуализацию психолого-

педагогического сопровождения. 

 

2.7.4.Создание специальных условий для получения образования детей с 

нарушениями   речи 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования детьми с тяжелым нарушением речи с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 7 лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу 

которого составляют принципиальные положения: 

• коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

• содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением ТПМПК. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений является учитель-логопед. 

 

2.7.5.Методы и направления реализации Программы в группах 

компенсирующей направленности 

Учитель-логопед и педагоги используют весь комплекс методов реализации 

Программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для 

эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать 

максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так и 

специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

• на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться 

на все виды наглядных методов; 

• наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и 

практических методов; 

• возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 
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начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ; 

• с учетом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации Программы. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, сказкотерапии, психогимнастики, элементы логоритмики. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с 

направлениями            коррекционной  работы. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО. Образовательная деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей опирается на результаты 

мониторинга (Приложение 1). Ежегодно в начале учебного года проводится обследование 

состояния речи каждого ребенка по следующим разделам: произносительная сторона 

(звукопроизношение и речевой слух), словарь, грамматический строй речи, связная речь. 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей с ОВЗ; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития  воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

• выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

основной    образовательной программы, 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей       воспитанников; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития         ребенка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Данные комплексного обследования детей используются при планировании всего 

коррекционного обучения. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к обучению в 

школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ, методик 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

•  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на 
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формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально-

волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при  психотравмирующих обстоятельствах; 

• снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников;  

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с 

ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с конкретным ребенком; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов                     коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико- 

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу 

сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, музыкальный руководитель, , 

педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и врач 

педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения в коррекционных группах являются: 

• Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер                      личности воспитанников. 

• Аналитическая работа. 

• Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса). 

• Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

• Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

• Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые   

формы работы с детьми). 

 
2.7.6. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для 
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детей с нарушениями речи 

Для реализации Программы предполагаются фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы, которые направлены на: 

• совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие связной 

речи; 

• совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

Для подгрупповых занятий дети делятся на две подгруппы. В каждую подгруппу 

объединяются дети с разными уровнями общего и речевого развития, с тем, чтобы 

неговорящие или плохо говорящие дети могли слышать речь своих сверстников, 

ориентироваться на их ответы. Учитель-логопед при подготовке подгруппового занятия 

учитывает зону ближайшего развития каждого ребенка, а на занятии применяет 

индивидуальный подход, добиваясь тем самым включение в работу всех детей подгруппы. 

В соответствии СанПиН продолжительность фронтальных занятий с детьми 5-6-го года 

жизни - 25 минут, с детьми 6-7-го года жизни не более 30 минут. 

Количество и частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий и 

занятий в мини - группах – в старшей группе – 10, в подготовительной к школе группе -15 

минут. 

Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер и могут 

быть изменены. На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учётом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно- 

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребёнка 

и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

При формировании правильного звукопроизношения предлагается соблюдать ряд 

общих требований к последовательности этапов логопедической работы. 

1.Подготовительный этап: 

• Развитее слухового внимания и фонематического восприятия формируемого звука; 

• Формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков 

(артикуляционная гимнастика). 

2.Формирование первичных произносительных умений и навыков: 

• Постановка звука; 

• Автоматизация звука; 

• Дифференциация формируемого и смешиваемого звуков. 

3.Формирование коммуникативных умений и навыков (безошибочное 

употребление звуков речи во всех ситуациях общения). 

Автоматизация поставленного звука должна проводиться в строгой последовательности: 

1. автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 

2. автоматизация звука в словах (в начале слова, в середине, в конце); 

3. автоматизация звука в предложениях; 

4. автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 
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5. автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах; 

6. автоматизация звука в разговорной речи. 

В этой системе отправной точкой является слог и его место в слове. В зависимости от 

типа ставящегося звука в одном случае сначала берутся прямые слоги, а затем обратные 

(постановка звуков [Ш], [Ж], [С], [З]), а при постановке звука [P] вначале отрабатываются 

обратные слоги, а затем прямые. 

Например, вот как выглядит последовательность автоматизации и дифференциации 

свистящих звуков. 

Звуки [C],[C’] – [З], [З’]: 

1. звук [C] в прямом ударном слоге в начале слова. 

2. звук [C] в прямом ударном слоге в середине слова. 

3. звук [C] в прямом безударном слоге в начале слова. 

4. звук [C] в прямом безударном слоге в середине слова. 

5. звук [C] в прямом слоге при стечении согласных. 

6. звук [C] в обратном ударном слоге. 

7. звук [C] в обратном безударном слоге. 

8. звук [C] в различных позициях. 

9. звук [C’] в ударных слогах. 

10. звук [C’] в безударных слогах. 

11. звук [C’] при стечении согласных. 

12. Дифференциация произношения звуков [C] – [C’]. 

13. Звук [З] в прямом ударном слоге. 

14. Звук [З] в прямом безударном слоге и при стечении согласных. 

15. Звук [З] в обратных слогах. 

16. Звук [З’] в различных позициях. 

17. Дифференциация произношения звуков [З] - [З’]. 

18. Дифференциация произношения звуков [C] – [C’] - [З] - [З’]. 

Усложнение лексического материала в рамках «изолированный звук/ текст» происходит

 на каждом коррекционном занятии. На каждом же занятии даются задания, 

требующие от ребенка и различных по самостоятельности (а, следовательно, и по 

трудности) высказываний: сопряженное, отраженное повторение, самостоятельное 

называние, творческий поиск ответов с грамматическим оформлением высказываний. 

Таким образом, уже на первых занятиях ребенок имеет возможность правильно 

проговаривать исправляемый звук в речи различной развернутости, что повышает 

социально – коммуникативную значимость коррекции, развивает речевые структуры, 

стимулирует употребление правильного звука в обиходно-бытовом общении, игровой и 

учебной деятельности, вселяет в ребенка уверенность в собственных возможностях, 

приучает выделять звук в слышимом речевом потоке. 

Основные требования: 

• Оптимально дозировать коррекционный лексический, грамматический и 

наглядный                    материал; 

• Сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые задания; 

• Предлагать задания для самостоятельной отработки; 

• Варьировать произносительные задания: речевые игры за столом «Эхо», 

«Повторялки, «Передай дальше», «Скажи громко» и др.; 

• Привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный (работа перед зеркалом, 

рассматривание артикуляционных профилей, схемы, буквы, макеты слогов и слов); 

тактильный (ощущение вибрации голосовых связок ладонью, воздушной струи), 

кинетический и кинестетический (работа над звуком с закрытыми глазами, 

имитация артикуляционной позы и движения при помощи рук, физических 

упражнений и др.); 

• Использовать индивидуальные приемы создания положительной мотивации 

коррекции, стимуляции и поощрения. 

Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учётом тематического плана. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.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 самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-развивающая среда логопедических групп проектируется и 

организуется в соответствии со Стандартом  и с учетом возрастных особенностей детей. 

Групповое пространство доступно детям. По всем видам деятельности созданы уголки 

(коррекционные, игровые, двигательные, уединения и т.п.). Созданы условия для 

совместной и самостоятельной деятельности. Кабинет логопеда и группа оптимально 

насыщены развивающими играми, пособиями, игрушками. В каждой групп 

имеется коррекционный уголок  для организации индивидуальной работы и 

самостоятельной деятельности детей. В групповой среде  отражается тема недели. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой) 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным      окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно 
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- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе 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 предполагает: наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность 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, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп  в утренний и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя - логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. 

В группе и логопедическом кабинете особое внимание уделяется соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется.  

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

для детей с 6 до 7 лет. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду  - очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. 

В групповом помещении, в библиотеке имеется достаточное количество доступной для 

детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и 

атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе имеются 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 6 лет - сензитивный период развития речи. Дошкольники 

этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 
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активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно            предоставить детям 

возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В уголке 

«Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с речевой 

патологией при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 

взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 

необходимую помощь. В возрасте шести-семи лет происходит активное становление 

ребенка как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит 

в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это 

тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. Игра является средством формирования и развития многих 

личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для 

воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной 

группе, должны помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. 

Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций». Конструкторская игра у детей седьмого года жизни 

превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью 

педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной 

деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 

21240), в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 

г., регистрационный № 3.836), «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольное учреждение оборудовано необходимым  оборудованием для 

своего полноценного функционирования и реализации Программы в полном объеме. 

Материально-техническая база соответствует требованиям: 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

 Санитарные правила и нормы 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Правилам пожарной безопасности; 

 Охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

 Средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей; 

 Содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

В ДОУ имеется: кабинет учителя-логопеда. 

Кабинет учителя-

логопеда 
Развивающие 

подгрупповые занятия 

Индивидуальные 

занятия Консультации 

Беседы Диагностика 

Находится на втором этаже. В 

нем имеются: развивающие 

игры, стимулирующий 

материал для обследования 

детей 

 компьютер, принтер, мольберт, 

зеркало с дополнительным 

освещением, детская мебель 

 

Информатизация образовательного процесса. 

Наименование Цель использования Местонахождения 

Компьютер Для оформления документации, ведения отчетности, 

организации образовательной работы с

 Интернет-ресурсами 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Принтер Для оформления документации, ведения 

отчётности, сканирования, копирования, подготовки 

дидактических раздаточных материалов для 

образовательной деятельности 

Кабинет учителя- 

логопеда 

 

Для организации деятельности педагогов МБДОУ «Детский сад № 109 подключен к  сети 

Интернет (ООО «Ростелеком»), для детей свободного доступа к компьютерам не имеется. 

ДОУ имеет сайт: http://109dzn.dounn.ru, электронную почту ds109_dzr@mail.52gov.ru. 
Работа в сети Интернет входит в рабочее время сотрудников (6.00-18.00час.) по 

мере необходимости. 
 

3.5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Обеспеченность методическими материалами 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е 

изд., испр. и доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 

5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2022 

 Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендация для родителей дошкольников 

с  ОНР – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

 Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков (2 части) – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

 Нищева НВ. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 

лет. 

 Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. Интегрированные занятия с  детьми 

дошкольного возраста с 3 до 6 лет. – 3-е изд., перераб. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

 Нищева Н. В. Развивающие сказки. Занятия с использованием приемов  сенмсорной 

интеграции для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. Учебно-

методическое пособие. – 2-е изд. перераб. — СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2022 

 Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013 

 Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 2-е изд., доп. 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 

 Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселые чистоговорки. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021 

 Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. — СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018 

 Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018 

 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

 Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – 4-е изд., 

доп. – СПб:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

 Хортиева Т.В. Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2018 

 Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картин. Вып.3. 

Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 
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 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет). 3 издание, исправленное 

и дополненное. — СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018  

 Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019 

 Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019 

 Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019 

 Нищева Н.В. Тетрадь для детей дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет). 

Подготовительная к школе группа. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2019 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 
Наименовани

е 
Количество 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методическое пособие Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятия в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Портативная колонка 1 

Запись пьесы П. Чайковского «Осенняя песня» из альбома «Времена 
года» 

1 

Запись музыкального сопровождения к упражнению «Ветер и листья» 1 

Мольберт 1 

Репродукция картины «Ф. Васильева «Болото в лесу» 1 

Репродукция картины И. Левитана «Сумерки. Луна» 1 

Крутящийся модуль с подвешенными на тонких нитях 
разноцветными листьями 

1 

Мини-бассейн 1 

Салфетки На каждого 

Вазочка с клюквой 1 

Ваза с букетом из осенних листьев и астр 1 

Цветные карандаши На каждого 

Деревянные плашки с наклеенными на них кусочками коры разных 
деревьев 

3 

Мяч 1 

Фишки для звукового анализа На каждого 

Корзинка с разноцветными листьями разных деревьев 1 

Бумажные листья с написанными на них предложениями На каждого 

Магнитная доска 1 

Элементы для составления букв на магнитной доске  

Тетрадь На каждого 

Плоскостные изображения листьев и деревьев На каждого 

Ручки На каждого 

фишки  

Карточки для игры «Два и пять» 1 комп 

Сюжетные картинки по теме «Осень» 1 комп 

Контейнер с полосками и точками для анализа предложений 1 

Символы для составления алгоритма рассказывания 1 

Картина В.М. Каратая «Уборка урожая» 1 
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Коврограф 1 

Корзина с овощами 1 

Наборное полотно 1 

Корзинка с муляжами овощей или натур овощами 1 

Плоскостные изображения грузовиков разных цветов 1 комп 

Плоскостные изображения овощей 1 комп 

Плоскостные изображения корзинок двух цветов На каждого 

Карточки со схемами предложений 2 

Плоскостные изображения листьев капусты На каждого 

Пазлы со слогами с одной стороны и картинками с другой стороны 8 

Мнемотехническая таблица 1 

Картина О. Гофмана «Мы рисуем» 1 

Палитра На каждого 

Кисти На каждого 

Букет цветов в вазе 1 

Фрукты в корзине 1 

Столик 1 

Белая скатерть 1 

Фен 1 

Запись спокойной инструментальной музыки 1 

Магниты  

Трафареты и листки цветного картона На каждого 

Плоскостные изображения посуды, фруктов, корзины  

Плоскостные изображения кукол 2 

Блюдце с нарезанными фруктами 1 

Маленькие резиновые фрукты (счетный материал) На каждого 

«Светофорчики» На каждого 

Фломастеры 1 уп 

Палочки Кюизенера  

Цветные шнурочки На каждого 

Плоскостное изображение клоуна 1 

Кроссворд 1 

Плоскостные изображения банок и фруктов 3 

Альбом «Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин»  

Иллюстрации к сказке «Как кузнечик помогал слабым» 1 комп 

Игрушки - насекомые 4 

Иллюстрации к сказке «Как кузнечик помогал слабым» 1 комп 

Предметные картинки с изображениями насекомых 1 комп 

Плоскостные изображения бабочек На каждого 

Аудиозапись «Звуки насекомых» 1 

Плоскостные изображения цветков разного цвета, травы, бабочек 4 

Плоскостные изображения бабочек со слогами 8 

Божьи коровки игрушки На каждого 

Кузнечики-игрушки На каждого 

Альбом «Круглый год» 1 
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Плоскостные изображения деревьев и перелетных птиц 4/8 

Запись криков улетающих птиц 1 

Запись «Осенней песни» П.И. Чайковского 1 

Предметные картинки с изображениями перелетных птиц 1 комп 

Карточка с ребусом  

Природные материалы На каждого 

Утята-игрушки На каждого 

Картина М. Башкирцевой «Осень»  

Шелковый платок 1 

Плоскостные изображения водоплавающих птиц 1 комп 

Альбом «Живая природа. В мире растений. Выпуск 2» 1 

Альбомные листы с контурными изображениями ежа и ежонка На каждого 

Карточка с наложенными контурными изображениями грибов 1 

Плоскостные изображения грибов На каждого 

Плоскостные изображения ягод 8 

Плоскостное изображения кустика черники 1 

Плоскостные изображения ягод с написанными на них слогами 14 

Запись голосов домашних животных 1 

Предметные картинки с изображениями домашних животных и их 
детенышей 

1 комп 

Серия картинок «Щенок» 1 комп 

Игра «Накорми животных» 1 

Картинки с наложенными изображениями животных На каждого 

Игрушки-котята На каждого 

Недорисованные картинки с изображениями домашних животных На каждого 

Игра «Пастушки» 1 

Магнитные палочки и кружки  

Иллюстрации к сказке «Как щенок узнал, кто всех важнее» 1 комп 

Фигурки домашних животных 1 комп 

Игра «Кто за забором» 1 

Лист ватмана 1 

Сюжетная картинка с изображением медведя, строящего берлогу 1 

Плоскостное изображение дуба 1 

Плоскостные изображения диких животных 1 комп 

Плоскостные изображения желудей  

Мягкие игрушки – дикие животные 7 

Плоскостные изображения дуба, пня, норы, кустов, «лесных мам», 
олененка» 

 

Карточки с изображениями угощения для животных 4 

Карточки с пустыми квадратами На каждого 

Альбом «Мир природы. Животные» 1 

Плоскостные изображения диких животных (рысь, барсук, хорек, белка, 
лось, волк, лиса, 

олень) 

9 

Альбом «Кем быть» 1 

Плоскостные изображения одежды 11 

Предметные картинки с изображениями обуви 7 
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Плоскостное изображение крысы для сказки 1 

Карточки для игры в домино 8 

Картонный цветок с разноцветными лепестками 1 

Репродукция картины И. Грабаря «Зимний вечер» 1 

Репродукция картины И.Шишкина «Зима» 1 

Плоскостные изображения кормушек и зимующих птиц 7 

Плоскостные изображения снежинок 4 

Запись звуков зимнего леса 1 

Шапочки-головы птиц 7 

Картинка с изображением вьюги 1 

Картина В.М. Каратая  «Зима в городе» 1 

Карточки с наложенным изображением транспорта На каждого 

Сюжетная картинка «В зимнем лесу» 1 

Картинка с изображением дворника 1 

Запись пьесы Чайковского П. «Зимнее утро» 1 

Картина И. Грабаря «сказка инея и восходящего солнца» 1 

Рассказ Д. Зуева «Зимний лес» 1 

Мнемотаблица к рассказу «Зимний лес» 1 

Изображение трехкомнатной квартиры 1 

Плоскостные изображения мебели На каждого 
по 1 

Плоскостные контурные изображения мебели, посуды, одежды, книг 4 

Сюжетные картинки к игре «Что сделал Мальвина» 4 

Плоскостное изображение книжного шкафа с открывающимися 
дверцами 

1 

Маленькие картонные книжки с напечатанными в них предложениями На каждого 

Карточка с напечатанным словом «ковш» 1 

Маленькие куклы 4 

Кукольная посуда 8 предметов 

Картинки с изображением двух предметов посуды На каждого 

Палочки Кюизинера 1 набор 

Плоскостные изображения буфета и посуды 1 набор 

Счетные палочки На 
каждый 

стол Предметные картинки с изображением елочных игрушек 1 набор 

Сюжетная картинка «Праздник в детском саду» 1 

Игрушечный Дед Мороз 1 

Матерчатые мешочки 4 цветов По1 

Картинки с изображением подарков 1 комплект 

Серебристый мешок 1 

Картинка с изображением лисы 1 

Контейнер с красными, синими и зелеными магнитами 1 

Игра «Чего не стало» 1 

Игра «Елка для птиц» 1 

Альбом «Виды транспорта» 1 

Модели машин На каждого 

Плоскостные изображения заправочных станций 3 
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Альбом «Мы едем, едем, едем…Виды транспорта»  

Строительный конструктор  

Разнообразные изображения плоскостных машин На каждого 

Альбом «мамы всякие нужны» 1 

Предметные картинки с изображением орудия труда, инструментов 1 комплект 

Гофрированная цветная бумага Набор 

Цветной картон Набор 

Ножницы На каждого 

Клей-карандаш На каждого 

Колокольчик 1 

Платочек 1 

Предметные картинки с изображением представителей разных 
профессий 

1 комплект 

Непрозрачные контейнеры с ароматной булочкой, свежей стружкой 
дерева, краской 

3 

Картина В.М. Каратая «На ферме» 1 

Пальчиковые бассейны с горохом, чечевицей, фасолью  

Небольшие фигурки домашних животных 1 комплект 

Предметные картинки с изображением представителей сельских 
профессий 

1 комплект 

Предметные картинки с изображением домашних птиц 1 комплект 

Ящик с землей 1 

Лопатки, грабли, лейки По 4-5 

Несколько луковиц 3-4 

Фартуки На каждого 

Альбом «Живая природа. В мире животных. Выпуск 1» 1 

Альбом «Мир природы. Животные» 1 

Запись звуков джунглей и голосов животных жарких стран 1 

Игрушки – животные жарких стран 1 комплект 

Трафареты животных жарких стран На каждого 

Серия картинок И.Н.Ржевцевой «Спасенный попугай» 1 

Плоскостные изображения попугая, клетки, веток, кольца 1 комплект 

Серия картинок к «Сказке про львенка» 1 

Перчаточные куклы-зверята 6 

Плоскостные изображения животных жарких стран 1 комплект 

Листья кувшинок зеленого цвета 5-6 

Комнатные растения 3-4 

Изображение финиковой пальмы 1 

Карточки с изображением растений для игры в домино 1 комплект 

Иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена «Снежная королева» 1 

Вазон с мини-розой 1 

Карточки с изображением заболевших и здоровых комнатных растений 3-4 

Картинка с наложенными контурными изображениями комнатных 
растений 

1 

Контейнер с искусственными листочками комнатных растений 1 

Конверты с картинками и пазлами комнатных растений На каждого 
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Запись звуков океана 1 

Пузырьковя колонна 1 

Игрушки- животные морей и океанов, морские звезды, раковины, 
морские камушки, 

1 комплект 

Сосуды с пресной и соленой водой По 1 

Пластиковые стаканчики двух цветов На каждого 

Плоскостные изображения животных морей и океанов 1 комплект 

Ткань бирюзового цвета 1 

Плоскостные изображения рыб на шпателях 5 

Предметные картинки с изображениями пресноводных рыб 1 комплект 

Запись пьесы П.И. Чайковского «Подснежник» 1 

Предметные картинки с изображениями подснежников 3-4 

Поднос с тающим снегом, землей и растением мать-и-мачеха 1 

Картина И. Грабаря «Март» 1 

Мнемотаблица к рассказу «Март» 1 

Предметные картинки с изображением первых весенних цветов 1 комплект 

Репродукция картины И.Грабаря «Внешний потоп» 1 

Репродукция картины В.Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» 1 

Пазл «Изумруд весны» 1 

Горшочек со свежей травой 1 

Российский флаг 1 

Предметные картинки по теме «наша Родина – Россия» 1 комплект 

Березовые листочки На каждого 

Синие и красные флажки На каждого 

Открытки с видами Москвы 1 комплект 

Конструктор «кремль» или «Замок» 1 

Картина «Играем в театр» 1 

Бумажные яхты На каждого 

Плоскостные изображения кустиков подснежников на «липучках», 
камня, кочки, дерева, 

корзинки 

По 1 

Атрибуты и элементы костюмов для игры-драматизации по сказке 
«Двенадцать месяцев» 

5-7 

Предметные картинки с изображениями героев «Сказки о глупом 
мышонке» 

1 комплект 

Иллюстрации к произведениям С.Я. Маршака 4 

Предметные картинки к произведениям С.Я. Маршака На каждого 

Плоскостные изображения героев сказки «Кошкин дом» 5 

Плоскостные изображения предметов из сказки «Мойдодыр» 9 

Плоскостные изображения героев сказок К. Чуковского 6 

Плоскостные изображения героев сказки «Айболит», предметов 11 

Плоскостные изображения героев сказки «Краденное солнце» 6 

Иллюстрации к стихотворению «Дядя степа» 10 

Плоскостные изображения предметов из стихотворения «Трезор» 4 

Плоскостное изображение поезда с четырьмя вагонами 1 

Иллюстрация к «Песенке друзей» 1 

Иллюстрации к произведениям А.Л. Барто 4 
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Серия картинок В.Сутеева к сказке А.Барто «Медвежонок-невежа» 1 

Иллюстрации к книге «Игрушки» 6 

Запись песни соловья 1 

Репродукция картины С.Жуковского «Весенняя вода» 1 

Репродукция картины Н.Дубовского «Весенний вечер» 1 

Ваза с букетом цветущих одуванчиков 1 

Игрушка-божья коровка 1 

Ветки березы и тополя По1 

Ветка ивы 1 

Пластмассовые скворечник и птичка 1 

Запись голосов птиц 1 

Игрушечные насекомые 5 

Альбомные листы с контурными изображениями бабочек На каждого 

Плоскостное изображение золотой рыбки со снимающимися чешуйками 1 

Аквариум с золотой рыбкой 1 

Предметные картинки с изображениями героев «Сказки о царе Салтане» 5 

Иллюстрации  к сказкам А.С. Пушкина 4 

Предметные картинки к сказкам А.С. Пушкина 4-5 

Запись «Полета шмеля» 1 

Ларец 1 

Пластмассовая муха 1 

Картина «На уроке» 1 

Предметные картинки с изображениями школьных принадлежностей 8 

Плоскостные изображения розового и голубого ранцев По 1 

Запись песни «Чему учат в школе» 1 

Запись пьесы П.И. Чайковского «Баркарола» 1 

Игрушки: ежик, бабочка, птенцы По 1 

Запись пьесы П. Чайковского «Июнь» 1 

Репродукции И. Грабаря «На озере», И. Шишкина «Дубы», «Перед 
грозой» 

По 1 

Читаем слоги. Составляем слова. Перекидные странички 1 

Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения идифференциации 

звуков разных групп. 

2 

Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов 3 

Картотека картинок. Образный строй речи дошкольника (атрибутивный 
словарь) 

2 

Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию 1 

Слоговые таблицы (наглядное пособие) 3 

Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию 2 набора 

Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию 

1 

Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин сметодическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию 

1 

Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию 

1 

Наглядное пособие. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях.  2 



 

 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)  

Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии 2 

Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп 2 набора 

Играйка 6. Грамотейка 1 

Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена 

прилагательные 

1 

Картотека предметных картинок. Глагольный словарь дошкольника 1 

Перекидные странички «Согласование числительных с существительными» 1 

Демонстрационный материал для развития эмоционального мира и речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи «Четыре времени года» 

1 

Демонстрационный материал по обучению дошкольников рассказыванию 

«Все работы хороши» (детям о профессиях) 

1 

 

 3.7.Распорядок и режим дня. 

Режим работы Учреждения определяется Уставом МБДОУ «Детский сад № 109» и 

обеспечивает ежедневное пребывание воспитанников в течение 12 часов при пятидневной 

рабочей неделе. 

Режим дня в разных возрастных группах разрабатывается на основе действующих 

СанПиН и ФОП ДО (п.35) и ежегодно утверждается приказом заведующего ДОО на теплый 

и холодный период. 

Распорядок жизнедеятельности обучающихся регламентируется Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 109». 

Режим занятий обучающихся регламентируется Положением о режиме занятий 

обучающихся в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 109». 

В каникулярное время занятия с обучающимися не проводятся.  

 

Проектирование образовательного процесса  в подготовительной к школе группы с ТНР 

Формы работы Количество занятий в неделю 

Подгрупповые занятия с учителем - логопедом 4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

 

3.10.Комплексно-тематическое планирование. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи реализуется комплектно - тематическое планирование: Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева, 

Ю.А.Кириллова «Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

  

Подготовительная к школе группа 

 

Первые три недели сентября – обследование детей учителем-логопедом, воспитателями, 
специалистами. Заполнение речевых карт, диагностических альбомов. 

Сентябрь 4 неделя Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Октябрь 1 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах. 



 

2 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах. 

3 неделя Насекомые и пауки 

4 неделя Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. 

Ноябрь 1 неделя Поздняя осень. Ягоды и грибы 

2 неделя Домашние животные и их детеныши. 

3 неделя Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 
зиме. 

 4 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

2 неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

3 неделя Посуда, виды посуды. 

4 неделя Новый год. 

Январь 2 неделя Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

3 неделя Профессии взрослых. 

4 неделя Труд на селе зимой 

Февраль 1 неделя Орудия труда. Инструменты. 

2неделя Животные жарких стран. 

3 неделя Комнатные растения 

4 неделя Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир 

морей и океанов. 

Март 1 неделя Ранняя весна. Мамин праздник. 

2 неделя Наша Родина – Россия. 

3 неделя Москва – столица России 

4 неделя Мой город Дзержинск. 

Апрель 1 неделя Мы читаем С.Я Маршака 

2 неделя Мы читаем К.И. Чуковского 

3 неделя Мы читаем С.В. Михалкова 

4 неделя Мы читаем А.Л. Барто 

Май 2 неделя Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные 
птицы весной. 

3 неделя Мы читаем А.С. Пушкина 

4 неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности. 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В течение учебного года проводятся как мероприятия, соответствующие 

календарным праздникам, так и досуги, развлечения, отражающие  тематические планы 

образовательной деятельности, позволяющие активизировать родителей воспитанников в 

образовательном процессе, интегрировать разного вида детскую деятельность. 

- День знаний – сентябрь. 

- Праздник осени – октябрь. 

- День Матери – ноябрь. 

- Новый год – декабрь. 

- Калядки – январь. 

- День защитника Отечества – февраль. 

- Масленица – февраль. 

- Международный женский день – март. 

- Праздник Весны – апрель. 

- День Победы – май. 

- День семьи – май. 

- День России – июнь. 

- Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - июль. 
              -Развлечение «До свиданья, лето!» - август 



 

 

 

3.12.Календарный план воспитательной работы 
На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые 

могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков 

проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 

избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 

возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности). Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 

членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Сентябрь 

 

21 сентября – день рождение поэта и писателя Сергея Александровича Есенина – конкурс 

чтецов 

 

27 сентября - «День дошкольного работника»- музыкальный праздник «Примите наши 

поздравленья!» 

Октябрь 

Осенний праздник «Осень золотая» 

Ноябрь 

 

27 ноября «День матери»- праздник посвященный Дню Матери «Мама – первое слово!» 

 

Декабрь 

31 декабря «Новый год»- тематический музыкальный праздник 

Февраль 

 

23 февраля «День защитников Отечества»- музыкальное развлечение «День Защитника 

Отечества!» 

Март 

8 марта «Международный женский день»- праздничный концерт для мам и бабушек. 

 

Май 

1 мая «Праздник Весны и труда»- весеннее развлечение. 

 

9мая «День Победы»- Развлечение «Девятого мая пришла к нам Победа» 

Экскурсия к вечному огню. 

 

 

 



 

IV. Дополнительный раздел  

4.1.Краткая презентация Программы 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована программа: 

Рабочая программа учителя-логопеда  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с ТНР (подготовительной группы) (далее - Программа) 

разработана с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 24 ноября 2022 года №1022) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 
 и 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 - Стандарт). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим целевую, 

содержательную и организационную составляющие образовательного процесса. Программа 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. 17.02.2023); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

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

• Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384); 

• Федеральной образовательной программой дошкольного образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022, 

регистрационный № 71847));  

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р;  

• Постановлением  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»  

• Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Уставом  МБДОУ «Детский сад № 109». 

  Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

   Язык обучения – русский. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ТНР. 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/


 

  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Цель работы с родителями воспитанников – повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

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

ребенка в период дошкольного возраста.  

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

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

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

3.Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4.Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

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

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

проблем ребенка.  

5.Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

6.Основная цель работы с родителями (законными представителями) - 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 общих задач:  

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс;  

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада.  

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  

8.Основные направления взаимодействия семьи и ДОО:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

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

социальных сетях). 


