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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Рабочая программа коррекционной работы обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) старшей группы (от 5 до 6 лет) разработана на основе  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в возрасте 5-7 лет МДОУ детского сада 

комбинированного вида № 100 г. Комсомольска-на–Амуре, в соответствии с ФГОС ДО и 

ФАОП ДО. 

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативно-

правовые  документы: 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей»; 

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

Федерации»; 

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

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

воспитания обучающихся» 

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

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

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

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); 

• Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023 г., регистрационный № 

72149); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 

373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 

59599); 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 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" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные 

правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

• Устав МДОУ детского сада комбинированного вида № 100. 

• Программа Развития ДОУ; 

• АОП ДОУ; 

• Годовой план ДОУ. 
Программа реализуется на государственном языке РФ (ст. 14 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») – русском языке как родном языке.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся с ТНР на уровне дошкольного образования в возрасте 5-6 лет.  

Срок освоения Программы: 2 года обучения 2024-2025, 2025-2026 учебный год (по 

заключению ТПМПК на 2 года обучения). 

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

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

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Рабочая программа предусмотрена для освоения детьми с ОВЗ (ТНР) в возрасте от 5 лет 

до 6 лет в группе компенсирующей направленности. 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно- нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи рабочей программы:  

- реализация содержания АОП ДО;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

Программа обеспечивает развитие детей с ОВЗ в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию в ДОУ обогащается за 

счет парциальных программ: 

№ Парциальная программа 

(методическое пособие) 

Цели и задачи реализации Программы 

1. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. — М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2002. 

Цель: развитие понимания речи, формирование 

лексико-грамматических категорий и связной 

речи, а также по формирование фонетической 

стороны речи. 

2.  Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. –

СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2015 г. 

Цель: формирование у детей грамматически 

правильной, лексически богатой и фонетически 

чёткой речи. 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи  

в старшей логогруппе. /О. С. Гомзяк.-М.: 

Издательство Гном и Д. 2021 г. 

  Цель: развитие связной речи у детей 5-6 лет 

(формирование у детей навыков составления 

простых предложений по вопросам, 

демонстрируемым действиям и картинкам; 

совершенствование навыка ведения диалога; 

обучение пересказу; составлению  

описательных рассказов; рассказов по опорным 
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предметным картинкам, сериям сюжетных 

картин и отдельным сюжетным картинам). 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у 

детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты фронтальных 

занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. — М.: 

Издательство ГНОМ, 2019. 

Цель: развитие у детей с ОНР лексико-

грамматических навыков, навыков 

словообразования, словоизменения и связной 

речи. 

5. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа. СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2023 г. 

Цель программы – обучение грамоте детей 

дошкольного возраста с 4 до 7 лет. Задачи: 

овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты. 

6. Дедюхина Г.В.  Работа над ритмом в 

логопедической практике. Айрис-Пресс, 

2006г. 

  Цель: развитие чувства ритма в системе 

развития и коррекции речи у детей с речевыми 

нарушениями. 

7. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по 

развитию связной  речи у детей 5-7 лет. –

СПБ.: Каро, 2014г. 

  Цель: обучение пересказу, составлению 

рассказов и заучиванию стихотворений с 

помощью мнемотаблиц. 

8. Выгодская И. Г., Пеллингер Е.Л., Успенская 

Л.П. Устранение заикания у дошкольников в 

игровых ситуациях. –Москва: Просвещение, 

1993г. 

Цель: формирование навыков свободной, 

плавной речи (речевые упражнения, 

инсценированные сказки, сюжетно-ролевые 

игры). 

9. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) с 3 до 7 лет.  

Целью данной Программы является построение 

системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей 

дошкольников.  

Одной из основных задач Программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и 

коммуникативными  навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

10. Нищева Н.В. «Современная система 

коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием 

речи» -СПб., 2018.  

Программа является комплексной и позволяет 

организовывать коррекционную и 

развивающую работу по всем направлениям, 

обеспечивая интеграцию взаимодействия всех 

специалистов учреждения. Только при тесном 

сотрудничестве и единстве требований всех 

педагогов возможно преодоление имеющихся у 

детей дефектов. Реализация принципа 

комплексности обеспечивает более высокие 

темпы общего и речевого развития детей и 

предусматривает взаимосвязь в работе учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора физического 

воспитания, инструктора ЛФК, воспитателей, 

что и отражено в перспективном планировании 

работы для каждой из возрастных групп.  
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                 1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности с учетом особенностей психофизического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. Рабочая программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся; 

- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со 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 
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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 ФАОП ДО задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за  ДОУ остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных отношений 

обогащается за счет парциальных программ: 

№     № Парциальная программа (методическое 

пособие) 

Принципы и подходы 

1. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.  

Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. — 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002. 

Принцип индивидуализации, учета 

возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

Принцип признания каждого ребенка 

полноправным участником образовательного 

процесса;   

Принцип поддержки детской инициативы и 

формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

Принцип конкретности и доступности учебного 

материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей;  

Принцип систематичности и взаимосвязи 

учебного материала; 

Принцип постепенности подачи учебного 

материала. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. –СПБ.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 г. 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи  в 

старшей логогруппе. /О. С. Гомзяк.-М.: 

Издательство Гном и Д. 2021 г. 

    4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с 

ОНР. Конспекты фронтальных занятий логопеда / 

Н.Е. Арбекова. — М.: Издательство ГНОМ, 2019. 

5. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2023 г. 

6. Дедюхина Г.В.  Работа над ритмом в 

логопедической практике. Айрис-Пресс, 2006г. 

7. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию 

связной  речи у детей 5-7 лет. –СПБ.: Каро, 2014г. 

8. Выгодская И. Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. 

Устранение заикания у дошкольников в игровых 

ситуациях. –Москва: Просвещение, 1993г. 

9. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи) с 3 до 7 лет. 

10. Нищева Н.В. «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи» - СПб., 

2018. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

               Основные участники реализации рабочей программы: педагоги ДОУ, 

обучающиеся в возрасте от 5 до 6 лет, родители (законные представители). 

               Социальными заказчиками реализации рабочей программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) 

обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. 

               Режим работы ДОУ 12 часов (с 7.00 до 19.00) в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Выходные дни: суббота, воскресенье, общероссийские праздничные дни. 

Учебный год в ДОУ составляет 9 месяцев (сентябрь - май), в летнее время (каникулы) 

НОД не организуется, процесс воспитания и развития реализуется через совместную 

деятельность. 

Индивидуальные особенности обучающихся группы  № 10 

Количество детей с ограниченными возможностями развития     15  чел.  

Сводная таблица по здоровью и физическому развитию воспитанников  

Количество 

детей 

Девочки Мальчики Группа здоровья Медицинские 

показания 

15 7 8 2 группа здоровья - 

15 чел. 

Окулист – 3 человека 

Кардиолог -  2 человек 

Хирург - 3 человек 

Невролог - 15 человек 

Эндокринолог - 2 

человека 

ЛОР - 3 человека 

   

   

   

При организации образовательной деятельности, в организованной совместной 

деятельности и самостоятельной деятельности учитываем индивидуальные особенности 

детей: уровень психического развития детей, группу здоровья, наличие у детей 

хронических заболеваний, особенности семей воспитанников. 

Речевые особенности обучающихся группы № 10 в 2024-2025 учебном году: 

Речевые заключения  
 

Количество детей 

ОНР 1 уровня 1 

ОНР 1-2 уровня 1 

ОНР 2 уровня 10 

ОНР 2-3 уровня 1 

ОНР 3 уровня 1 

Дизартрия 14 

Моторная алалия 1 

Социальный статус родителей 

Социальным заказчиком реализации ОП ДО ДОУ как комплекса образовательных услуг 

выступают родители (законные представители) воспитанников как гаранты реализации 

прав ребенка на уход, присмотр, воспитания и обучения. 

Сведения о родителях группы: 

Критерии Параметры Количество 

Особенности семьи Полные  14 

 Одинокие (развод)  1 

 Опекуны  - 

 Многодетные  5 

 Инвалиды  - 

Образование  Высшее  4 

 Неполное высшее  - 
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 Среднее  - 

 Среднее специальное - 

 Среднее техническое - 

Гендерный подход учитывается при построении развивающей предметно-

пространственной среды, в организации жизни группы (дни рождения и др.). 

Всего воспитанников Мальчики Девочки 

15 8 7 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Характеристики особенностей развития детей от 5 до 6 лет 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у 

девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков 

от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 

см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств 

(картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского 

мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте 

является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы логического 

мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной 

креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам 

беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития 

словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический 

анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра 

имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 

человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также 

нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр 

определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 

условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и 
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продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы 

поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление 

действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в 

ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма 

общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность 

соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со 

сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что 

определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 

избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм 

поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений 

между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые 

становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность 

поведения, социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

Индивидуальные особенности детей с ТНР 

        Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.  

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах детской 

речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии — в тех случаях, когда 

выявляются одновременно недостаточность словарного запаса грамматического строя и 

пробелы в фонетико-фонематическом развитии.  

         Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3—

4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. 

Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при 

относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих 

детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, 

без специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему 

дефекту.  

          Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий.  

          У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

           Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание 

в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости 

и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений 

по словесной инструкции.  

          Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части.  

          Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.  

          Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного дефекта 

и вторичных проявлений, задерживающих формирование зависящих от него речевых 

компонентов. Переход с одного уровня на другой определяется появлением новых 

языковых возможностей, повышением речевой активности, изменением мотивационной 

основы речи и ее предметно-смыслового содержания, мобилизацией компенсаторного 

фонда. 

Первый уровень речевого развития. 

Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из 

небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и 

звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети 

пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, 

интонацией и жестами, обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости 

от ситуации можно расценить как однословные предложения.  

         Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Названия действий заменяются названиями предметов, и наоборот. Характерна 

многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает непосредственно 

воспринимаемые предметы и явления.  

         Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. «Фраза» состоит 

из лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую ими 

ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Каждое используемое в такой «фразе» 

имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной ситуации понято быть не может. 

Пассивный словарь детей шире активного.  

          Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 

грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно ориентирующие 

признаки, дети оказываются не в состоянии различить формы единственного и 

множественного числа существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского 

и женского рода, не понимают значения предлогов. При восприятии обращенной речи 

доминирующим оказывается лексическое значение.  
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           Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 

Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит 

диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 

возможностями их слухового распознавания. Число дефектных звуков может быть 

значительно большим, чем правильно произносимых. В произношении имеются 

противопоставления лишь гласных — согласных, ротовых — носовых, некоторых 

взрывных — фрикативных. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.  

Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепетной речью в мотивационном и 

познавательном отношении непонятна и невыполнима.  

           Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Второй уровень речевого развития. 

Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение 

осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов.  

          Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, 

простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по 

картине, связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни.  

          Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 

пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. 

Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих 

слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий.  

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря 

действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, 

заменяют слова близкими по смыслу.  

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:  

- смешение падежных форм; нередко употребление существительных в именительном 

падеже, а глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени;  

- в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам;  

- отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными.  

          Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом 

употребляется в исходной форме; возможна и замена предлога. Союзы и частицы 

употребляются редко.  

          Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет 

различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут 

ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 

смыслоразличительное значение.  

          Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного 

числа существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского 

и женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании 

форм числа и рода прилагательных.  
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          Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 

грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые 

рано вошли в активную речь детей.  

          Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, аффрикат, звонких и глухих. Проявляется диссоциация между способностью 

правильно произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в 

спонтанной речи.  

         Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко 

при правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: 

перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов. Многосложные слова 

редуцируются.  

         У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития. 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

         Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это 

свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два 

или несколько звуков данной или близкой фонетической группы. Отмечаются нестойкие 

замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; смешения звуков, когда 

изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях 

их взаимозаменяет.  

         Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов. Множество ошибок наблюдается при 

передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения 

при стечении согласных в слове.  

          На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление 

многих лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и 

действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, 

образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют 

название части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по 

значению.  

           В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции.  

          Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое 

количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов.  

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых 

приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических 

элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических 
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структур, выражающих причинно- следственные, временные и пространственные 

отношения.  

          Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей 

школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая 

большие трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом.  

Четвертый уровень речевого развития. 

У этих детей обнаруживаются незначительные нарушения всех компонентов языка. Чаще 

они проявляются в процессе детального обследования, при выполнении специально 

подобранных заданий.  

           Такие дети производят, на первый взгляд, вполне благополучное впечатление: у них 

нет ярких нарушений звукопроизношения, как правило, имеет место лишь недостаточная 

дифференциация звуков (р-рь-л-ль-йот, щ-ч-ш, ть-ц-сь и др.). Характерным нарушением 

слоговой структуры является то, что, понимая значение слова, ребенок не удерживает в 

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

разных вариантах.  

           Степень отставания в употреблении сложных по структуре слов в спонтанном 

проговаривании и речевом контексте прослеживается в сравнении с нормой. У детей без 

речевой патологии нарушения звуко-слоговой структуры выявлены в 0,2% случаев; у 

детей с третьим уровнем развития речи - в 72% ; у дошкольников с четвертым уровнем - в 

38% .  

            У детей с четвертым уровнем характер нарушений слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов имеет свои особенности. Преобладают элизии, которые в 

основном характеризуются сокращением звуков, и только в единичных случаях 

наблюдаются пропуски слогов. Отмечаются парафазии, чаще касающиеся перестановки 

звуков, реже - слогов; незначительный процент составляют персеверации и добавления 

слогов и звуков.  

           Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. Незаконченность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный 

уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным 

показателем еще не закончившегося до конца процесса фонемообразования. Имеющиеся у 

детей трудности не всегда внешне проявляются, так как в большинстве случаев в речевом 

общении дети умышленно заменяют одни слова другими, избегая сложных для них 

звукосочетаний и грамматических конструкций.  

          Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных слов наиболее 

ярко прослеживаются в самостоятельных рассказах по отдельным сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок. При этом у каждого ребенка в большей или меньшей 

степени оказываются нарушенными все компоненты языка.  

           Дети с четвертым уровнем речевого развития достаточно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета, 

пространственную противоположность, оценочную характеристику. Трудности 

проявляются в выражении антонимических отношений следующих слов: бег - шаг, бежать 

- ходить.  

         Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет выявить 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей 
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множественного числа, сложных предлогов; в использовании некоторых предлогов (из-за, 

со, между). Кроме того, в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования 

прилагательных с существительными.  

        Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с 

разными придаточными: пропуски союзов; замена союзов; инверсия.  

        Следующей отличительной особенностью детей четвертого уровня является 

своеобразие их связной речи:  

• в беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных 

картинок констатируются нарушения логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов;  

• рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с 

элементами творчества, они пользуются в основном простымих малоинформативными 

предложениями;  

• остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств.  

         Самостоятельное рассказывание, требующее мобилизации творческих способностей, 

выливается в неполные и скудные тексты, не вбирающие в себя значимые для 

наименования элементы ситуации. 

          В беседе, при составлении рассказа на заданную тему, по серии сюжетных картинок 

отмечаются нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных 

деталях и повтор отдельных эпизодов. Дети пользуются в основном простыми 

предложениями. Наблюдаются трудности при планировании своих высказываний и 

отборе соответствующих языковых средств  

         У детей с третьим и четвертым уровнем речевого развития увеличивается объем 

кратковременной и долговременной памяти по сравнению с детьми второго и первого 

уровня, но он также не соответствует возрастной норме, тем самым дошкольники не могут 

точно воспроизводить стихотворения, запоминать продолжительные рассказы и сказки. 

Внимание у этих детей неустойчивое, легко переключаемое. Дошкольники с общим 

недоразвитием речи третьего и четвертого уровня на занятиях легко отвлекаемые, для 

привлечения их внимания необходим яркий стимул. Также у детей отмечается 

малопродуктивность внимания, они за большой промежуток времени могут выполнить 

только несложное и небольшое по объему задание, часто допускают ошибки. 

Характеристика речи детей дошкольного возраста с заиканием 

Заикание - это нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Основным симптомом заикания 

являются судороги в процессе речевой деятельности, т. е. когда ребенок говорит. Обычно 

судорога наступает внезапно, среди свободной, правильной речи, и мгновенно 

приостанавливает членораздельные движения или нарушает их чистоту и целостность. 

Длительность речевых судорог в средних случаях колеблется в пределах от 0,2 секунд до 

12,6 секунд. В тяжелых случаях достигают 90 секунд, тем не менее, приступ заикания 

всегда является в виде резкого перерыва речи. После прекращения судороги - артикуляция 

правильная, но - до новой остановки. Судорогой поражаются то отдельные мышцы, то 

группы мышц. Сила или степень судорожных сокращений мышц бывает различной. В 

основном, сокращения бывают довольно сильными. Судороги обычно начинаются или в 

тех мышцах, которые непосредственно в данный момент участвуют в речевой 
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деятельности, или в мышцах голосового аппарата, или в дыхательных мышцах. Причиной 

возникновения их являются уже наступившие речевые движения или только желание 

заговорить. Из-за судорог мышц речевого аппарата при заикании речь прерывается 

непроизвольными задержками, вынужденными повторениями отдельных звуков, слогов и 

даже слов. Речь заикающихся дошкольников, как правило, сопровождается 

сопутствующими движениями, которые проявляются у разных детей по-разному: от 

раздувании крыльев носа и зажмуривания глаз до сложных движений всем туловищем. 

Так, у детей с заиканием в процессе речи могут наблюдаться кивательные движения 

головой, раскачивание туловищем, притопывание, сжимание пальцев в кулаки, 

причмокивание языком, закрывание глаз, приоткрывание рта, облизывание губ и т. д. 

Часто эти движения являются насильственными, но могут носить и маскировочный 

(уловочный) характер, которые иногда бывают настолько сложны, что начинают 

напоминать двигательные ритуалы. Кроме физических признаков заикания существуют 

психические, которые превращают его в тяжелое мучительное страдание. Особенно 

типичным признаком заикания является боязнь речи (логофобия), страх перед 

определенными звуками или словами. Под влиянием страха ребенок эти звуки произнести 

не может, запинается на них, и этим вызывается приступ заикания. Некоторое дети 

предпочитают молчать и не произносить опасное слово. Другие его заменяют синонимом. 

Страх вынуждает заикающихся все время думать о механизме артикуляционных 

движений, и от этого они становятся малоразговорчивыми и необщительными.  

Характеристика речи детей, имеющих дизартрическое расстройство 

При дизартрии присутствует неврологическая симптоматика, которая выявляется в ходе 

специального обследования с применением функциональных нагрузок. Наличие у детей 

симптомов органического поражения центральной нервной системы есть основной 

диагностический критерий дизартрии. Эти симптомы проявляются в виде расстройства 

двигательной сферы: в состоянии артикуляционной и мимической мускулатуры, обшей и 

мелкой моторики. 

           Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется замедленными, 

неловкими, скованными, недифференцированными движениями. Может отмечаться 

ограничение объема движений верхних и нижних конечностей, преимущественно с одной 

стороны, встречаются синкинезии, нарушения мышечного тонуса, экстрапирамидная 

недостаточность двигательной сферы. Иногда подвижность резко выражена, движения 

являются непродуктивными и бесцельными.  

           Поза Ромберга у детей положительна: отмечаются нарастание мышечного тонуса в 

руках при подъеме их вверх, легкий тремор пальцев, уход языка в больную сторону, 

легкие гиперкинезы языка.  

           Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с дизартрией 

проявляется при выполнении сложных двигательных актов, требующих четкого 

управления движениями, точной работы различных мышечных групп, правильной 

пространственно- временной организации движений.  

           Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются 

преимущественно в нарушении точности, быстроты и координации движений. Пальцевые 

пробы полноценно не проявляются, так как снижена кинестетическая память. Между 

уровнем несформированности ручной и артикуляционной моторики установлена 

существенная корреляция.  
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          Что касается артикуляционной и мимической мускулатуры, то у детей-дизартриков, 

как правило, отмечаются парезы, изменения мышечного тонуса, гиперкинезы.  

           Все эти симптомы при дизартрии у детей без нарушений опорно-двигательного 

аппарата проявляются в нерезко выраженной форме.  

          Особенности речевой моторики у дошкольников с дизартрией обусловлены 

нарушением функционирования тех двигательных нервов, которые участвуют в 

артикуляции. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

В таблице представлены возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. 

Показатели  5-6 лет 

 норма ОВЗ 

Мышление  Продолжает  развиваться 

наглядно- образное мышление, 

совершенствуется способность 

обобщению, что способствует 

развитию словесно- логического 

мышления 

Частично или с помощью 

взрослого группируют и 

обобщают родовидовые понятия. 

Речь  Формирование планирующей 
функции речи 

Трудности в звуковой стороне 

речи, грамматический строй, 

лексика, связная речь. 

Память   Развитие целенаправленного 
запоминания 

Низкий объем зрительной, 
слуховой памяти, характерно 

долгое запоминание и быстрое 

забывание. 

Физиологическая чувствительность  Уменьшение чувствительности к 

дискомфорту 

Высокая чувствительность к 

физическому дискомфорту 

Объект познания  Предметы и явления, 

нравственные нормы 

Недостаточный объем сведений 

о предметах, явлениях 

окружающего мира 

Способ познания  Общение со взрослыми, 

сверстником, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование 

Нарушения коммуникативной 

функции, не умение 

ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм, 

тревожность, 

агрессия 

Условия успешности  Собственный широкий кругозор, 

хорошо развитая речь 

Высокая или заниженная 

самооценка, повышенная 

обидчивость 

Формы общения  Внеситуативно- деловое + 

внеситуативно-личностное 

Наблюдает со стороны, не 

знает, как войти в игру или 

предпочитает уединяться 

Отношения со сверстниками  Углубление интереса как к 

партнеру по играм, так и 

предпочтение в общении 

Замкнутость, негативизм, уход от 

общения. Агрессия. 

Наличие конфликтов со взрослыми  Источник информации, 

поиск  собеседника 

Речевой негативизм, уход. 

 

Эмоции  Распознает, называет, выражает 

мимикой различные 

эмоциональные состояния 

Трудности в распознавании, 

назывании, выражении мимикой 

основные эмоциональные 

состояния 

(радость, грусть, злость и т.д.) 

Игровая деятельность  Усложнение игровых замыслов; 

длительные игровые объединения 

Отсутствие сюжета, ролей. 

Повторяющиеся действия в игре, 

манипуляция с предметами. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
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возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования.  

             Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

             В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для обучающихся с ТНР..  

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами;  

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

21) определяет времена года, части суток;  

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

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

используя графические схемы, наглядные опоры;  

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

личного опыта;  

26) владеет предпосылками овладения грамотой;  

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

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

музыкальным инструментам;  

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5-6 лет с ТНР 

В итоге логопедической работы дети 5-6 лет должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 
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• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

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

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух-  

и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты речевого развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет учителю-логопеду право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 

деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

            При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 
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также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных 

программах;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, 

в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности 

в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников. 

          В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

          Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их 12 образовательных потребностей и интересов.  

          Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

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

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

         Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные 

виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование 

и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

России. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие  

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

ценности; – развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками;  

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 1 – развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

- формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,  

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых ;  

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста(5-6 лет)  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. 

 В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению и активизации детьми словарного запаса.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас.  

В данный период обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 
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вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

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

городах России, о ее столице, о государственной символике, 14 гимне страны и т. д. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Познавательное развитие  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира;  

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

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 при обучении грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности 

Направление 

работы 

Дети 5-6 лет 

Развитие 

словаря 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный 

запас словарных образов.  

 - Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  



28 
 

- Расширить объем правильно произносимых существительных– названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить  

понимание и использование в речи  слов-синонимов и слов-антонимов.  

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи.  

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирова-ние 

и совершенст-

вование 

грамматичес-

кого строя речи 

- Обеспечить дальнейшее усвоение  и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, 

-ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже.  

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов(без 

предлога). 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка 

и навыков 

языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи. 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.     Закрепить 

навык мягкого голосоведения.  

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;  

цепочек слогов со стечением согласных.  

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 
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- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов.  

- Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

- Совершенствовать умение различать на слух гласные  звуки.  

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,  свободной 

игровой и речевой деятельности.  

    Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова.  

    Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков(в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

    Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой -

звонкий,  твердый - мягкий.  

    Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

   Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук,  мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение 

элементам 

грамоты 

- Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

- Познакомить с  буквами А, У, И, О, Ы, Э, П, Б, Т, Д, К, Г, В, Ф, Х, М, Н, С, З, Ш, Ж,Ч, Щ, 

Ц, Л. 

- Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и 

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

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

- Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

- Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами,  

правилами правописания(раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи-ши 

с буквой И). 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи.  

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и  сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.  

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

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. 
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2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы 

Основной формой работы во всех 5 образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, как основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями (не дублируют школьных форм обучения). 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического состава и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

воспитателей и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Образовательная область  Участие педагогического коллектива  

Речевое развитие  Руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

Познавательное развитие  участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы.  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, 

в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

Физическое развитие  Осуществляют педагоги группы.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Традиции дошкольного учреждения  

В дошкольном учреждении сложились определенные традиции:  

- организация праздников по сезонам года: октябрьские «Осенины», на которых дети 

совместно с родителями отмечают приход осени песнями, танцами и хороводами, а во 

второй половине дня презентуют выставку поделок из природного материала, овощей и 

фруктов. В зимний период происходит традиционная встреча Нового года, а во время 

каникул для приобщения детей к истокам русской народной культуры «Рождественские 

колядки», «Масленица». Стало традицией организовывать проводы лета и зимы 

спортивными праздниками. 

- организация для родителей и детей совместных посиделок в русской избе, мастер- 

классов по изготовлению народных тряпичных кукол. Так же на базе музея ДОУ 

проводятся экскурсии для родителей, воспитанников ДОУ и учащихся МОУ СОШ № 

36, где дети старшего дошкольного возраста являются экскурсоводами.  

- в рамках сотрудничества с краеведческим музеем города традиционными стали как 

выездные, так и на базе ДОУ (выставка экспонатов) экскурсии в ДОУ на различную 

тематику («Коренные народы Приамурья», «Природа Хабаровского края», «Далекое 

прошлое Приамурья» и др.) с демонстрацией экспонатов из фондов музея.  

- в рамках сотрудничества с детской городской библиотекой организуем конкурсы 

поделок и рисунков литературные гостиные по произведениям детских писателей, 

совместные праздники как по сезонной тематике, так и обрядовые, календарные (связь с 

музеем). Так же сотрудники библиотеки участвует в организации праздников.  

Традиционные организационные мероприятия 

Мероприятие Цель мероприятия Сроки 

«Юные олимпийцы»  Становление ценностей ЗОЖ  Октябрь  

Апрель  

Летняя олимпиада  Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми  

Июнь-июль  

День пожилого человека  Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми  

Октябрь  

«Детская гостиная»  Развитие общения и взаимодействия 

между детьми  

1 раз в квартал  

Ежегодные культурные практики 

Осенины  Установление тесного сотрудничества 

участников образовательных 

отношений  

Октябрь  

Экскурсии в МОУ СОШ 

36  

Формирование психологической 

готовности к школьному обучению  

Сентябрь  

Январь  

Май  

День матери  Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе  

Ноябрь  

Подарки для Деда Мороза  Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе  

Декабрь  

Рождественские колядки  Приобщение к истории и культуре 

русского народа  

Январь  

Акция «Помоги 

зимующим птицам»  

Развитие сотрудничества между 

родителями и воспитанниками при 

изготовлении кормушек, воспитание 

любви и заботы к птицам  

Декабрь-январь  

22 февраля  Воспитывать патриотические чувства  Февраль  

8 марта  Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе  

Март  

День смеха  Развитие позитивного самоощущения, Апрель  
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связанного с состоянием 

раскрепощённости.  

День победы  Воспитывать патриотические чувства  Май  

 

2.4.Особенности взаимодействия педагога с детьми 

Формы совместной деятельности взрослого и детей:  

- игры, игровые упражнения, чтение, ситуации: естественные и специально-созданные 

(морального выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), викторины, 

конкурсы, проектная деятельность, экспериментирование (практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами 

и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и пр.. Умственные 

исследования осуществляются с помощью поиска ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций; социальное экспериментирование: объект 

изучения и эксперимента – отношения ребенка с его социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, со взрослыми (педагогами и близкими). 

Формы работы по образовательным областям старший дошкольный возраст  

Речевое развитие - Образовательная деятельность (р/речи, 

познавательное, чтение ХЛ) 

- Речевое стимулирование (в течение 

всего дня). 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки и др.). 

- Речевые дидактические игры, 

упражнения, задания. 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Индивидуальная работа по ЗКР. 

- Беседы по теме недели. 

- Обучение отгадыванию и составлению 

загадок. 

- Подвижные игры и хороводные игры с 

использованием фольклора. 

- Игры-небылицы. 

- Ознакомление детей с былинами, с 

русскими календарными обрядовыми 

песнями, с произведениями русского 

фольклора(прибаутки, пословицы, 

поговорки, считалки, заклички) 

- Разучивание форм малого фольклора.  

- Работа с нелепицами и 

небывальщинами.  

- Разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок.  

- Тематические досуги 

(познавательного, математического 

характера).  

- Дидактические игры, настольно-

печатные, развивающие.  

- Индивидуальная работа.  

- Инсценировка и драматизация сказок.  

- Литературные развлечения.  

2.5. Особенности взаимодействия педагога с семьями обучающихся с ТНР. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Укрепление и развитие взаимодействия педагога и 

семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

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

человека. 
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Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

- Анкетирование  

- Социологический опрос  

- интервьюирование  

- «Родительская почта»  

 

3-4 раза в год  

По мере необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

- помощь в создании развивающей 

предметно- пространственной среды;  

- оказание помощи в ремонтных работах;  

2 раза в год  

 

Постоянно  

 

ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе управляющего совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ;  

педагогических советах.  

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;  

- памятки;  

- создание странички на сайте ДОУ;  

- консультации, семинары, семинары-

практикумы;  

- распространение опыта семейного 

воспитания;  

- родительские собрания  

1 раз в квартал  

 

 

Обновление постоянно  

 

 

 

1 раз в месяц  

 

По годовому плану  

 

1 раз в квартал  

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений  

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

- Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, развлечения.  

- Встречи с интересными людьми  

- Клубы по интересам для родителей;  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах- конкурсах  

- Творческие отчеты кружков  

 

2 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

По плану  

По плану  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 
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по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Формы работы учителя-логопеда с семьями воспитанников с ТНР 

Форма работы  Кратность проведения  

Родительские собрания  3 раза в год  

Индивидуальные консультации  Еженедельно (среда с 17.00-19.00)  

Индивидуальные беседы  по запросу родителей  

Групповые и подгрупповые консультации  1 раз в квартал  

Открытые индивидуальные занятия  1 раз в квартал  

Открытые фронтальные занятия  2 раза в год  

Семинар-практикум для родителей  2 раза в год  

Совместные праздники  по годовому плану ДОУ  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Перспективный план по работе с родителями на 2024–2025 учебный год-см. приложение 

№ 14. 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ (КРР) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы КРР: 

- 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 ребенка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 



35 
 

- организацию партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

ДОУ 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 ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), 

механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

являются: 
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- 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; 

- реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов ДОУ при реализации АОП ДО; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом 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. 

Принципы комплексного всестороннего обследования обучающегося 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

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

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

- изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе 

таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 
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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. 

Раздел Содержание 

Обследование словарного 

запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление 

качественных параметров состояния лексического строя 

родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование 

навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. 

В качестве приемов обследования используются 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 Обследование состояния грамматического строя языка 



38 
 

строя речи направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях можно используются такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

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

слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

Обследование связной речи. Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР 

включает в себя несколько направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так 

называемой вступительной беседы. 

Для определения степени сформированности

 монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является

 возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на 

наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных 

или простых предложений, принятия помощи педагогического 

работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и 

фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное 

впечатление об особенностях произношения им звуков 

родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с 

ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в 

словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в 

текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных. Обследование включает как отраженное

 произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при 
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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 пространственнозрительных 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 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. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

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 
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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 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. 

Категория обучающихся Коррекция нарушений (направления работы) 

Обучающиеся с ТНР, не 

владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого 

развития) 

       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 (развитие 

понимания речи) 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

 (развитие активной подражательной речевой 

деятельности) 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 
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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. 

Обучающиеся с начатками 

фразовой речи     (со вторым 

уровнем речевого развития) 

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 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); 
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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 ребенок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает 

и использует простые предлоги, некоторые категории 

падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

Обучающиеся с развернутой 

фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического 

недоразвития     (третьим уровнем 

речевого развития) 

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. 
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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 - 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. 

Обучающиеся с нерезко 

выраженными    остаточными 

проявлениями   лексико-

грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого 

развития) 

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, 
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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 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного,

 моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных,        пространственно-

ориентировочных,        двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный 

подход предусматривает     обязательное

 профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной 

группы планируется:  

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

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

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

практическом уровне;  

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 
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педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут:  

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации;  

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(см. Комплексно – тематический план образовательной деятельности по развитию лексико 

– грамматического строя и связной речи у детей с ОНР. Комплексно – тематический план 

образовательной деятельности по развитию звукопроизношения и обучению грамоте 

детей с ОНР.) 

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.  

В МДОУ осуществляется работа с детьми с ТНР. Концептуальный подход к проблеме 

преодоления речевых нарушений предполагает комплексное планирование и реализацию 

логопедической работы с детьми.  

Основной формой обучения для детей данной категории являются логопедические 

занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы.  

Формы организации логопедической работы:  

• фронтальные занятия;  

• групповые занятия;  

• подгрупповые занятия;  

• индивидуальные занятия.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми предполагает четкую организацию 

пребывания детей в ДОУ, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателя, педагога-

психолога, музыкального руководителя.  

Режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно- развивающих задач. 

Планирование коррекционных мероприятий 

Мероприятия  Количество занятий в неделю  

Логопедическое занятие  4  

Занятие с психологом  1  

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Вид деятельности  Подготовительная логопедическая 

группа  

Познавательное  1  

Развитие речи  1  
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Художественная  литература  1  

ФЭМП  1  

Рисование  0,5  

Лепка  0,5  

Конструирование  0,5  

Аппликация  0,5  

Логопед  4  

Психолог  1  

Музыкальное  2  

Физкультурное  2  

Доп.услуги  0 

Всего:  15  

Количество занятий меняется в зависимости от года обучения и периода обучения.  

В середине учебного года, с 01 января по 9 января, в группах компенсирующей 

направленности устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа в июне 

при переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10–15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.  

Принципы логопедического воздействия:  

• комплексность воздействия при речевых нарушениях;  

• дифференцированный подход в устранении речевых нарушений;  

• поэтапный ход речевого воздействия.  

Основные формы речевого воздействия:  

• обучение;  

• воспитание;  

• коррекция;  

• адаптация;  

• компенсация;  

• реабилитация.  

Методы логопедического воздействия 

Практические методы  Наглядные методы  Словесные методы  

- упражнения: 

подражательно-

исполнительские; 

конструктивные; творческие.  

- игровой метод;  

- моделирование.  

- наблюдение;  

- рассматривание рисунков, 

картин, макетов;  

- просмотр диафильмов, 

видео;  

- прослушивание 

грамзаписей;  

- показ образца.  

- беседа: предварительная, 

итоговая, обобщающая;  

- рассказ;  

- пересказ;  

- чтение.  
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Занятия проводятся по подгруппам. Количество детей в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда в зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей.  

Выделяются виды подгрупповых логопедических занятий по формированию:  

• словарного запаса;  

• грамматического строя;  

• грамматически правильной речи;  

• связной речи;  

• звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе 

ДОУ.  

Содержание логопедического занятия включает несколько направлений:  

• развитие понимания речи;  

• развитие активной подражательной речевой деятельности;  

• развитие внимания, памяти, мышления детей.  

Задачи коррекционного обучения (в зависимости от речевого уровня):  

• развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

• активизация речевой деятельности;  

• развитие произносительной стороны речи;  

• развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;  

• развитие фонематического восприятия;  

• формирование первичных навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:  

• способности к сосредоточению;  

• умения войти в общий ритм и темп работы и удержанию его в течение занятия;  

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий;  

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата;  

• возможности использования помощи партнера по работе.  

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочнение соответствующих 

навыков в актах речевой коммуникации. 

Содержание коррекционно-развивающего обучения с детьми с ТНР. 
Содержание коррекционно-развивающего обучения в соответствии с периодами работы 

и результатами обследования детей 5-6 лет. 

1 период (с 15.09 по 13.12)  

Развитие общих речевых навыков  

Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. Обучение детей 

короткому и бесшумному вдоху, спокойному и плавному выдоху. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания.  

Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим, 

высоким и низким голосом.  

Индивидуальная работа над звукопроизношением и слоговой структурой слова  
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Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков. Уточнение произношения 

гласных и наиболее легких согласных.  

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в 

произношении детей звуков.  

Работа над односложными словами со стечением согласных. Работа над двусложными 

словами без стечения согласных. Работа над трехсложными словами без стечения согласных.  

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений  

Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, хлопки). 

Знакомство со звуками: У, А, И, Н, М.  

Выделение начального ударного и безударного гласного звука. Воспроизведение звуковых 

рядов без стечения согласных.  

Выделение ударного гласного в словах.  

Выделение первого и последнего сонора Н (М) в слогах и в словах. Подбор слов на гласные 

звуки.  

Звуковой анализ обратных слогов. Анализ звукосочетания: (АУ), (УА), (ИА). Определение 

наличия звука в слове.  

Лексика  

Расширение и уточнение словаря по темам (см. таблицу)  

Грамматический строй речи  

Отработка падежных окончаний имен существительных ед.числа.  

Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа в 

множественное число.  

Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа в 

настоящем и прошедшем времени.  

Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. Согласование 

существительных с притяжательными местоимениями.  

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Образование 

существительных с увеличительным значением.  

Согласование количественных существительных один, одна с существительными в роде. 

Согласование числительных 2 и 5 с существительными.  

Связная речь 
Составление простых нераспространенных предложений Составление простых 

распространенных предложений.  

Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным предложением. Обучение 

умению составлять описательные рассказы по темам 1периода.  

Работа над диалогической речью.  

Обучение пересказу небольших рассказов и сказок (дословный пересказ).  

Развитие мелкой моторики рук  

Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам 1 периода) 

Составление фигур, узоров из элементов (по образцу).  

Работа со шнуровкой, мелкой мозаикой.  

2 период (08.12-05.03)  

Развитие общих речевых умений  

Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей.  

Познакомить с различными видами интанации: повествовательной, вопросительной, 

восклицательной.  

Индивидуальная работа над звукопроизношением и слоговой структурой слова 

(Индивидуальные образовательные маршруты детей)  

Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей 

звуков.  

Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.  

Работа над слоговой структурой двусложных слов со стечением согласных в начале, в 

середине и в конце.  

Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в начале.  
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Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений  

Выделение гласных звуков в конце слова под ударением. Выделение гласных звуков в 

трехзвуковых словах.  

Знакомство со звуками: П, Т, К, Ф, Х, С-С, З-З, Б, Д, В, Г.  

Дифференциация изученных твердых и мягких согласных звуков в изолированном 

положении, в слогах и словах.  

Звуковой анализ и синтез обратных и прямых слогов.  

Выделение твердых и мягких согласных звуков в начале и в конце слова.  

Лексика  

Расширение и уточнение словаря по темам (см. таблицу).  

Грамматический строй речи  

Закрепление употребления падежных окончаний сущ-х в ед. и мн. числе. Согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Согласование существительных 

с числительными два и пять.  

Образование названий детенышей животных.  

Образование относительных и притяжательных прилагательных от существительных. 

Образование глаголов движения с приставками.  

Уточнение значения простых предлогов места (в, на, под, над, за, перед) и движения (в, из, к, 

от, по, через, за),  

Связная речь  

Закрепление правильного употребления предлогов. Учить составлять предложения с 

предлогами с использованием символов.  

Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. Обучать детей умению 

составлять рассказы по картине и серии картин. Развитие мелкой ручной моторики  

Упражнения для пальцев  

Усложнение работы над конструктивным праксисом. Обводка, штриховка фигур.  

Обводка по контуру, штриховка. Составление букв из элементов. Печатание букв, в тетрадях. 
3 период (02.03 - 31.06)  

Развитие общих речевых навыков  

Продолжить работу над речевым дыханием.  

Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи.  

Индивидуальная работа над звукопроизношением и слоговой структурой слова  

Постановка неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков. 

Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.  

Закрепление слоговой структуры 2-х сложных слов со стечением согласных. Работа над 

слоговой структурой 3-х сложных слов со стечением согласных.  

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений  

Знакомство со звуками: Ш, Ж, Щ, Ч, Л-Л, Ы, Э, Р-Р.  

Анализ трехзвуковых слов с гласными, составление схемы слова. Дифференциация на слух 

парных согласных по глухости – звонкости. Лексика  

Расширение и уточнение словаря по темам (см. таблицу)  

Грамматический строй речи  

Уточнение значения простых и сложных предлогов.  

Употребление сложных предлогов: из-за, из-под, около, возле и др.  

Закрепление употребления падежных окончаний имен существительных единственного и 

множественного числа.  

Согласование числительных два и пять с существительными. Учить образовывать наречия от 

прилагательных.  

Образование сравнительной степени прилагательных.  

Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и суффиксов.  

Связная речь  

Закрепление умения составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, по 

серии сюжетных картин, из опыта.  
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Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами.  

Обучение составлению рассказов из опыта и творческих рассказов.  

Развитие мелкой моторики рук  

Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения). Работа по развитию 

конструктивного праксиса.  

Обводка и штриховка по темам периода. 

Технология мониторинга речевого развития детей с ТНР  

Организация эффективного коррекционного обучения возможна при условии 

предварительного проведения тщательной всесторонней диагностики, задача которой 

выявить характер патологии, ее структуру, индивидуальные особенности проявления. 

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:  

а) 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 детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.  

1. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

2. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.  

3. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста.  

Диагностика и мониторинг речевого развития детей проводится 3 раза в течение учебного 

года: входящая, промежуточная и итоговая.  

Обследование детей осуществляется по направлениям:  

- обследование состояния языковых и коммуникативных компетенций, дополнительных 

функций (фонематического восприятия, просодии, динамических характеристик и темпо- 
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ритмической организации речи (по речевым картам + дополнительный диагностический 

инструментарий));  

- определение особенностей личности детей; выявление уровня владения социально- 

коммуникативными компетенциями;  

- выявление структуры и механизма речевых нарушений;  

- заполнение речевых карт на каждого ребенка;  

Организация эффективного коррекционного обучения возможна при условии 

предварительного проведения тщательной всесторонней диагностики, задача которой 

выявить характер патологии, ее структуру, индивидуальные особенности проявления.  

В соответствии с технологией логопедического обследования детей, предложенной 

Грибовой О.Е. диагностика, проводится в пять этапов:  

1. Ориентировочный.  

2. Диагностический.  

3. Аналитический.  

4. Прогностический.  

5. Информирование родителей.  

Задачи первого этапа: 

• сбор анамнестических данных;  

• выяснение запроса родителей; 

• выявление предварительных данных об индивидуально-типологических особенностях 

ребенка. 

Решение данных задач позволяет сформировать адекватный возрастным и речевым 

возможностям, а также интересам ребенка пакет диагностических материалов. 

Виды деятельности:  

• изучение медицинской и педагогической документации;  

• изучение работ ребенка; 

• беседа с родителями. 

Обследование начинается со знакомства с  медицинской и педагогической 
документацией, которая изучается в отсутствие родителей (законных представителей). 
Перечень необходимых документов обговаривается заранее с родителями (законными 
представителями) при поступлении ребенка в ДОУ и его объем может зависеть от 
характера трудностей, которые испытывает ребенок. К медицинской 
документации относятся медицинская карта ребенка или выписки из нее специалистов: 
педиатра, невропатолога, психоневролога, отоларинголога и др. Кроме того, могут быть 
предоставлены заключения специалистов, консультации которых получены по 
собственной инициативе родителей в различных медицинских учреждениях, в том числе 

и негосударственных: аудиограммы, заключения о результатах ЭЭГ, РЭГ, ЭХО-ЭГ1 и др. 

По ходу изучения медицинской документации логопед составляет представление о 

возможной этиологии речевой патологии и ее патогенезе. Особое внимание обращается 

на данные о протекании беременности и родов, о раннем развитии ребенка, на наличие 

тяжелых и/или хронических заболеваний. Например, наличие очаговых изменений, 

отмеченных в результате проведения ЭЭГ, может свидетельствовать в пользу речевого 

дефекта, имеющего органический характер. К педагогической документации относятся 

характеристики на ребенка педагогов, работающих с ним: воспитателя детского сада, 

психолога, логопеда и др., работы ребенка (рисунки, тетради и поделки). 

Изучение документации не только предоставляет прямые сведения о состоянии 

здоровья и освоении социально-образовательных навыков ребенка, но и предоставляет 

массу косвенной информации, на основе которой выстаивается беседа с родителями 

ребенка. В ходе изучения педагогической документации составляется представление о тех 

проблемах, которые испытывает ребенок, особенностях его обучения, индивидуально-
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типологических особенностях. 

Диагностический этап представляет собой собственно процедуру обследования 

речи ребенка. (Приложение «Речевые карты»). При этом взаимодействие логопеда и 

ребенка направлено на выяснение следующих моментов: 

• какие языковые средства сформированы к моменту обследования; 

• какие языковые средства не сформированы к моменту обследования;  

• характер несформированности языковых средств. 

 Логопед выясняет недочеты, которые имеются у ребенка в речи и каким образом 

языковые средства сформированы к моменту обследования. 

Кроме этого, рассматривает: 

• в каких видах речевой деятельности проявляются недостатки (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

• какие факторы влияют на проявления речевого дефекта.  

Методы логопедического обследования: 

• педагогический эксперимент;  

• беседа с ребенком; 

• наблюдение за ребенком;  

• игра. 

В качестве дидактического материала используются реальные объекты 

действительности, игрушки и муляжи, сюжетные и предметные картинки, предъявляемые 

единично, сериями или наборами, устно предъявляемый вербальный материал, карточки 

с напечатанными заданиями, книги и альбомы, материализованные опоры в виде схем, 

условных значков и проч. 

 Характер дидактического материала в каждом конкретном случае зависит: 

• от возраста ребенка (чем меньше ребенок, тем реальнее и реалистичнее объекты, 

предъявляемые ребенку); 

• от уровня развития речи (чем ниже уровень развития речи ребенка, тем реалистичнее и 

реальнее предъявляемый материал); 

• от уровня психического развития ребенка; 

• от уровня обученности ребенка (предъявляемый материал должен быть достаточно 

освоен — но не заучен ребенком). 

Материал для обследования отбирается индивидуально, но в рамках некоторых 

нормативов, характеризующих определенный возрастной период в жизни ребенка и его 

социальное окружение. 

Материал отбирается в соответствии с социальным опытом ребенка, чтобы не 

провоцировать возникновения непредвиденных технических трудностей. 

Материал подбирается таким образом, чтобы в рамках одного диагностического теста 

можно было обследовать несколько классов или категорий языковых единиц (например, 

грамматический строй и словарный запас, звукопроизношение и слоговую структуру 

слова и т. д.). 

Общие принципы и подходы, определяющие последовательность проведения 

обследования: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает, что отбор 

заданий, их формулировки и наполнение вербальным и невербальным материалом 

должны соотноситься с уровнем реального психоречевого развития ребенка и учитывать 

специфику его социального окружения и личностного развития. 

2. Исследование рационально проводить в направлении от общего к частному. Сначала 

специалист выявляет проблемы в развитии речи ребенка, а затем эти проблемы 

рассматриваются пристальнее, подвергаются количественному и качественному анализу. 



53 
 

3. Внутри каждого вида тестирования предъявление материала дается от сложного к 

простому. Это позволяет ребенку закончить каждую пробу успешно, что создает 

дополнительную мотивацию и положительный эмоциональный настрой, которые, в свою 

очередь, повышают продуктивность и продолжительность обследования. При 

стандартном подходе, когда каждая проба усложняется по мере тестирования ребенка, 

ребенок обречен в большинстве случаев «упираться» в неуспех, что вызывает чувство 

негативизма, ощущение неизбежности ошибки, а это в значительной мере провоцирует 

снижение интереса к предъявляемому материалу и ухудшение демонстрируемых 

достижений. 

4. От продуктивных видов речевой деятельности — к рецептивным. Исходя из данного 

принципа, в первую очередь обследуются такие виды речевой деятельности, как 

говорение и письменная речь, последовательность процедуры можно сформулировать как 

от экспрессивной языковой компетенции к импрессивной. 

Обследование дошкольников начинается с изучения состояния связной речи ребенка, 

которая может иметь диалогическую или монологическую форму. 

Предлагаются следующие виды заданий: 

• составление описательного рассказа по впечатлению (по памяти); 

• составление описательного рассказа с опорой на объект или по картинке;  

• составление повествовательного рассказа по впечатлению; 

• составление повествовательного рассказа по сюжетной картинке; 

• составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок. 

Задания даются в коммуникативно-значимой для ребенка форме. При этом отмечается, 

какого характера помощь требовалась детям: 

- стимуляция активности — ребенку требуется, чтобы его все время подгоняли;  

- наводящие вопросы; 

- организующая помощь; 

Кроме обследования самостоятельной связной речи ребенка, обследуется понимание им 

связной речи на примере рассказов описательного и повествовательного характера. 

Виды работы: 

• пересказ описательного текста и/или ответы на вопросы; 

• пересказ повествовательного текста и/или ответы на вопросы;  

• сокращение (компрессия) текста; 

• соотнесения текста и картинки или объекта. 

По ходу беседы с ребенком и обследования связной речи логопед обращает внимание на 

уровень сформированности таких видов деятельности, как говорение и аудирование, а 

также на уровень сформированности тех языковых средств, которые обеспечивают эти 

процессы: 

• текста как лингвистической структуры; 

• грамматического оформления высказывания (тип используемых предложений, их 

структура, наличие средств словоизменения и словообразования, адекватность их 

использования); 

• словарного запаса (соответствие объема словаря возрастным нормам и потребностям 

высказывания, адекватность его использования, смысловое наполнение лексики); 

• соответствия звукопроизношения нормам русского языка местного диалекта и 

возрастным нормативам; 
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• звукослогового и ритмического наполнения лексики  

• темпа говорения; 

• особенностей подачи голоса и голосоведения; 

• паралингвистических средств: выразительности, паузации, интонации. 

В соответствии с выявленной проблематикой проводится более подробное или 

углубленное обследование отдельных сторон речи, выявляется уровень владения разными 

языковыми средствами, характер затруднений и причины появления данных затруднений. 

При отсутствии данных показаний углубленное обследование речи не проводится. 

На основании полученных данных заполняется протокол обследования, в который 

включаются все ответы ребенка, как правильные, с нашей точки зрения, так и ошибочные. 

Этот протокол не является обязательным документом для отчета. Поэтому его ведение 

необязательно Зафиксированные данные позволят более четко сделать 

логопедическое заключение. 

Анализу полученных в ходе обследования данных посвящается следующий этап об-

следования — аналитический. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и заполнение 

речевой карты. 

Особенностью речевой карты и ее отличием от протокола является аналитичность. 

Если в протоколе фиксируются ответы детей, то в речевой карте представляются 

обобщенные выводы о состоянии той или иной стороны речи, раскрываются механизмы 

патологических проявлений и приводятся примеры детских ответов в качестве 

иллюстраций к выводам специалиста. 

В речевой карте, как правило, представлены следующие разделы: 

• паспортная часть; 

• анамнестические данные; 

• данные о физическом и психическом здоровье ребенка; 

• раздел, посвященный общей характеристике речи, связной речи, словарному запасу, 

грамматическому строю, звуко-произношению и фонематическому восприятию, слоговой 

структуре слова, чтению и письму; 

• специальное место для записи логопедического заключения. 

 Завершается форма речевой карты разделом «Логопедическое заключение». В отличие от 

диагноза, заключение, может быть более или менее развернутым. В заключении 

обязательно указывается структура дефекта, т. е. какие стороны языковой и речевой 

систем у ребенка оказались несформированными. Далее указывается, первичным или 

вторичным нарушением, по мнению логопеда, являются речевые дефекты, и — при 

возможности — определяется клиническая основа речевой недостаточности 

(медицинский диагноз). 

Форма речевой карты представлена в Приложении. 

Прогностический этап позволяет на основании имеющихся фактов и их 

осмысления специалистом определить прогноз дальнейшего развития ребенка, выяснить 

основные направления коррекционной работы с ним, решить вопрос о его 

индивидуальном образовательно-коррекционном маршруте. Выявление первичности и 

вторичности в структуре дефекта позволяет организовать коррекционно-развивающее 

обучение адекватно возможностям ребенка с целью его наиболее полной социализации. В 

случае появления колебаний в постановке заключения все сомнения решаются в пользу 

ребенка. Заключение, направления коррекционной работы и ее организационные формы 

должны быть донесены до родителей и обсуждены с ними. Поэтому следующий этап 

обследования — информационный или информирование родителей. Информирование 

родителей проводится в виде беседы с родителями в отсутствие ребенка. Вопрос о 
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дальнейшем обучении ребенка, выяснение формы организации коррекционной помощи 

решается совместно с родителями. В заключение беседы решается вопрос о 

необходимости повторных обследований и их периодичности. 

Модель взаимодействия специалистов, работающих с детьми с ТНР 
Логопед  Воспитатель  Психолог  Музыкальный 

руководитель  

Является организатором и 

координатором 

коррекционно-

развивающей работы, 

проводит обследование 

детей группы, составляет 

совместно с 

воспитателями 

календарно-тематические 

планы и индивидуальные 

планы работы с каждым 

ребенком. Осуществляет 

постановку 

диафрагмально-речевого 

дыхания, коррекцию 

нарушенных звуков, 

способствует созданию 

речевой среды, 

практическому овладению 

детьми навыками 

словообразования и 

словоизменения, связной 

речи, речевой 

коммуникации, готовит 

ребенка к дальнейшему 

успешному обучению в 

школе. 

Проводит следующие 

виды коррекционно-

развивающих занятий: 

-занятия по 

формированию звуковой 

стороны речи 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные); 

- занятия по развитию 

речи (подгрупповые, 

фронтальные); 

-занятия по обучению 

грамоте (подгрупповые, 

фронтальные). 

При подготовке 

праздников и развлечений 

первоначально 

отрабатывает тексты, 

добиваясь правильного 

звукопроизношения. 

Закрепляет 

приобретенные знания, 

отрабатывает умения по 

автоматизации навыков, 

интегрируя 

логопедические цели, 

содержание, технологии в 

повседневную жизнь 

детей (игровую, 

трудовую, 

непосредственно 

образовательную), в 

содержание продуктивной 

деятельности (ИЗО), через 

наблюдения, экскурсии, 

режимные моменты. 

Помогает адаптироваться 

ребенку в коллективе.  

Проводит следующие 

виды занятий:  

-ФЭМП;  

-рисование,  

-лепка, 

-аппликация, 

-конструирование, 

-физкультурные, 

-ознакомление с худ. 

литературой, 

-развитие речи. 

При подготовке 

праздников и развлечений 

проводит словарную 

работу, закрепляет 

речевой материал. 

Проводит занятия по 

развитию внимания, 

памяти, мышления, 

личности и формированию 

навыков обучения.  

Проводит тренинги 

уверенного поведения, 

релаксацию, 

психогимнастику, учит 

детей управлять своим 

настроением, мимикой, 

поддерживать 

положительный 

эмоциональный тонус, 

формирует безконфликтное 

поведение, благоприятный 

микроклимат в детском 

коллективе, корригирует 

нарушенные у ребенка 

функции, развивает его 

потенциальные 

возможности.  

Проводит музыкально-

ритмические занятия, на 

которых формирует 

движения под музыку, 

развивает музыкальный 

слух и певческие навыки, 

работает над развитие 

голоса, фонематического 

слуха, участвует в работе 

по автоматизации звуков, 

развитию темпа, ритма, 

плавности речи, 

осуществляет подбор и 

внедрение в 

повседневную жизнь 

ребенка 

музыкотерапевтических 

произведений, 

способствует созданию 

музыкального фона в 

деятельности ребенка, 

средствами музыки 

стимулирует процессы 

ребенка. 

При подготовке 

праздников и развлечений 

совместно с логопедом и 

воспитателем подбирает 

стихи, песни, 

инсценировки и другой 

речевой репертуар. 

Разучивает танцы, 

хороводы, осуществляет 

пропевание с детьми под 

музыку. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать:  

- 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.  

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. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми предполагает четкую организацию 

пребывания детей в ДОУ, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателя, педагога-

психолога. 

Развивающая предметно - пространственная среда логопедического кабинета:  

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой,  

индивидуальные маленькие и средние зеркала по количеству детей;  

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки и т.д.).  

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или 

малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.  
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- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

Более подробный перечень материально-технического обеспечения представлен в 

Паспорте логопедического кабинета. 

3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

Характер размещения игрового  и другого оборудования в основном обеспечивает 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение 

мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам. 

Учебно-методическое сопровождение программы:  

Пособия и технологии по развитию высших психических функций.  

1. Безруких М. Учимся находить одинаковые фигуры. М., 2000г.  

2. Гатанова Н. Развиваю внимание. С.-П., 2000г.  

3. Гатанова Н.. Развиваю память. С.-П., 2000г.  

4. Гатанов Ю. Развиваю воображение. С.-П.,2000г.  

5. Коноваленко С. Развитие познавательной деятельности у детей. М., 1998г.  

6. Матюгин И. Тактильная память. М., 1991г.  

7. Пятьсот загадок для будущего первоклассника. М., 2000г.  

8. Тихомирова Л. Развитие познавательных способностей детей. Ярославль, 1996г.  

9. Тихомирова Л. Формирование и развитие интеллектуальных способностей ребенка. М., 

2000г  

Методическая и развивающая литература по развитию мелкой моторики.  

1. Безруких М. Леворукий ребенок в школе и дома. Екатеринбург, Литур, 2001г.  

2. Крупенчук О. Готовим руку к письму. Рисуем по клеточкам. С.-П., Литера, 2005г  

3. Лопухина И. Логопедия. С.-П., Дельта, 1999г.  

4. Новоторцева Н. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду. Ярославль, Академия 

развития, 1998 г.  

5. Упражнения для правильного развития мелкой моторики рук. Журнал «Дошкольное 

воспитание» №9, 1998г.  

6. Филиппова С. Шаг за шагом. Подготовимся к письму. М., 1997г.  

7. Филиппова С. Подготовка дошкольников к обучению письму. Санкт-Петербург, 1997 г.  

8. Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. С.-П., Лань, 1996г.  

Пособия и технологии по формированию правильного звукопроизношения.  

1. Бунеев Р. По дороге к азбуке. М., 2003г.  

2. Галанов А. Логопедическое лото. Звуки: с, сь, з, зь, ц, ж, ш, ч, щ, л, ль, р, рь. М., 2002г.  

3. Коноваленко В. Логопедические раскраски для закрепления произношения звуков: л, р, 

с, з, ц, ж, ш, ч, щ. М., 1998г.  

4. Коноваленко В. Домашние тетради для закрепления произношения звуков. М., 1998г.  

5. Коноваленко. В. Коррекция произношения звуков: й, г, к, х. М., 1999г.  

6. Лопухина. И. Логопедия. Звуки, буквы и слова. С.-П., 1998г.  

7. Лопухина И. Логопедия. Упражнения для развития речи. С-П., 1999 г.  
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8. Новоторцева Н. Рабочие тетради по развитию речи на все группы звуков. Ярославль, 

1996г.  

9. Нищева Н. Будем говорить правильно. С.-П., 2002г.  

10. Успенская Л., Успенский М. Учитесь правильно говорить. (ч 1-2) М., 1995г.  

11. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., 1997г.  

Пособия и технологии по формированию фонематического восприятия.  

1. Агранович З. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. С.-П., Детство-Пресс, 2004г.  

2. Жукова. А. Азбука. М., Омега, 1998г.  

3. Максаков А. Учите, играя. М., 1983г  

4. Селиверстов В. Речевые игры с детьми. М., Владос, 1994г.  

5. Ткаченко Т. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. С.-П., 

Детство-Пресс, 1998г.  

6. Тумакова Г. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. М., 1991г.  

7. Швайко Г. Игры и игровые упражнения по развитию речи. М., 1998г.  

Пособия и технологии по подготовке к обучению грамоте.  

1. Бунеев Р. По дороге к азбуке. Ч.3-4. М., Баланс, 1999г.  

2. Волина В. Занимательная грамматика. Екатеринбург, Арго, 1996г.  

3. Волина В. Игры с буквами и словами. Ребусы. М., 1997г.  

4. Глинка Г. Буду говорить, читать, писать правильно. С.-П., Питер, 1999г.  

5. Ефименкова Л. Формирование речи у дошкольников. М., 1985г.  

6. Журова А. Обучение дошкольников грамоте. М., Школьная пресса, 2002г.  

7. Лопухина И. Логопедия. М., 1995г.  

8. Пожиленко Е. Волшебный мир звуков и слов. М., Владос, 1999г.  

9. Соколов Н. Рабочая тетрадь по обучению чтению дошкольников. М., 2000г.  

10. Ткаченко. Т. Формирование лексико-грамматических представлений. С.-П., Детство-

пресс,1998 г.  

Пособия и технологии по формированию словаря и лексико-грамматического строя 

речи  

1. Баранников И. Русский язык в картинках. М., 1988г.  

2. Бунеев Р. По дороге к азбуке. М., 1999г.  

3. Жукова Н. Преодоление недоразвития речи у детей. М., 1994г.  

4. Жукова Н. Формирование устной речи. М., 1994г.  

5. Крупенчук О. Научите меня говорить правильно. С.-П., 2005г.  

6. Ткаченко Т. Формирование лексико-грамматических представлений. М., 2005г.  

7. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника. Екатеринбург. Арго, 1997г.  

8. Филичева Т.Б.. Совершенствование связной речи. М., 1994г.  

3.3. Организация режима пребывания и распорядок дня 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений.  
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Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 

Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет) 

РЕЖИМ ДНЯ в холодный период 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием и осмотр, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность  8.10 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 -9.00 

Занятия  9.00 -9.25 (1 занятие) 

9.35 – 9.50 (2 занятие) 

Самостоятельная деятельность 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры, игры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры  15.45 – 16.00 

Занятия   16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 17.55 

Возвращение с прогулки, игры 17.55 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Игры, уход домой 18.45 – 19.00 

ДОМА 

Прогулка  19.00 – 20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

20.15 – 20.45 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 

СТАРШАЯ  ГРУППА (5-6 лет) 

РЕЖИМ ДНЯ в теплый период 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием и осмотр, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 
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Самостоятельная деятельность  8.10 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.45 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.15 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры, игры 

15.15 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 17.55 

Возвращение с прогулки, игры 18.15– 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.50 

Игры, уход домой 18.50 – 19.00 

ДОМА 

Прогулка  19.00 – 20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

20.15 – 20.45 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 

Расписание образовательной деятельности на неделю 

Организация образовательной деятельности в логопедических группах имеет свою 

специфику. 

В старшей логопедической группе процесс обучения имеет 2 периода.  

Старшая логопедическая группа (5-6 лет) 

Виды (образовательная область) 
1 период обучения 2 период обучения 

Количество занятий в неделю 

1 Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 

2 Развитие речи 1 1 

3 Формирование элементарных 

матем. представлений 

1 1 

4 Рисование  0,5 0,5 

5 Лепка  0,5 0,5 

6 Аппликация  0,5 0,5 

7 Конструирование/ручной труд 0,5 0,5 

8 Физкультурное  3 3 

9 Музыкальное  2 2 

10 Логопедическое  2 4 

11 Психолог  1 1 

 Доп.услуги 2 0 

 Всего: 15 15 

* занятие с психологом – специфика логопедической группы 
Расписание ОД – представлено в приложении.  

Комплексно-тематическое планирование 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей 

к: 



61 
 

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе  

- миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

Победы, День защитника Отечества и др.)  

- сезонным явлениям  

- народной культуре и традициям.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Построение образовательного процесса вокруг 

центральной темы помогает организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Реализации 

содержания по одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тематическое планирование на 24-25 учебный год 

старшая логопедическая группа 

Месяц Неделя Тема 

(лексическая) 

Звук, буква 

Сентябрь – 4 недели 1 (2-6) Давайте 

познакомимся! 

 

2 (9-13) Наш детский сад  

3 (16-20) Овощи  

4 (23-27) Фрукты  

Октябрь -5 1 (30.09-4) Детский сад  

2 (7-11) Осень. Деревья  

3 (14-18) Одежда                        

4 (21-25) Посуда  

5 (28-01.11) Продукты 

питания                     

А 

Ноябрь – 4 

(4.11 -праздн)  

1 (5-8) Игрушки   У 

2 (11-15)    Мебель А -У 

3 (18-22) Домашние 

животные   

И 

4 (25-29) Домашние птицы                                                                Э 

Декабрь  - 4 

 

1 (2-6) Зима                                                     П-ПЬ 

2 (9-13) Зимующие птицы                                        О 

3 (16-20) Зимние 

развлечения 

Т-ТЬ 

4 (23-28) Новый год  Ы 

Январь -3 рабочие 

недели 

1 (1-8) Каникулы   

2 (9-17)  Зима, зимние 

виды спорта 

М-МЬ 

3 (20-24) Дикие животные                                              К-КЬ 

4 (27-31) Животные Севера Х-ХЬ 

Февраль - 4 1 (3-7)  Животные Юга                                          Н-НЬ 

2 (10-14) Сказки  Б-БЬ 

3 (17-21) Наша Армия  Г-ГЬ 

4 (24-28) Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Д-ДЬ 

Март - 4 1 (3-7) 8 марта  В-ВЬ 
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2 (10-14) Семья С-СЬ 

3 (17-21) Ранняя весна З-ЗЬ 

4 (24-28) Перелётные 

птицы 

С-З 

Апрель - 5 

1 (31.03-4) Животные весной  Ш 

2 (7-11) Космос Ж 

3 (14-18) Электроприборы  Ч 

4 (21-25) Строительство Щ 

 5 

(28-30.04 и 05-07.05) 

Наша Родина. 9 

мая 

Ц 

Май - 3 1 Наш город. 

 

Ф 

2 Труд людей 

весной  

Л-ЛЬ 

3 Насекомые. Лето Гласные. 

 Согласные 
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Список литературы 

 
Литература для педагогов 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников) – СПб.: «Детство-пресс», 2004 

2. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

3. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. –  СПб., 2005. 

4. Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

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

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

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

звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

7. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ 

    Сфера, 2007. 

8. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. СПб., 2001. 

9. Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному обеспечению в дошкольном 

учреждении. Сборник документов и   рекомендаций.  – М.: АРКТИ, 2005. 

10. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

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

фонематическим недоразвитием.  Программа и методические рекомендации для дошкольного 

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

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

дошкольных образовательных учреждений компенсирующег вида  для детей с нарушениями речи. 

– М.: Просвещение, 2008.  

Литература для родителей 

1. Агранович З.Е. В помощь  логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для  

преодоления фонематической стороны речи у старших дошкольников. -СПб.: Детство – ПРЕСС, 

2007. 

2.  Баскакина И.В. Лынская М.И. Логопедические игры. М.: АЙРИС ПРЕСС,   2008. 

3. Васильева С.А., Соколова Н.В. Логопедические игры для дошкольников.   М., 1999. 

4.  Жукова Н.С. Букварь М.: ЭКСМО, 2008. 

5.  Колесникова Е.В. Готов ли ваш ребёнок к школе? Тесты. М.: Ювента, 2007. 

6.  Скворцова И.В. Логопедические игры. М.: ОЛМА, 2008. 

7. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 2007. 

8. Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению грамоте. М.: 

Книголюб, 2000. 

9.Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: Книголюб,      2005. 

10.Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР.  М.: Гном, 2007. 

Литература для детей 

1.Жихарева – Норкина  Ю.Б.  «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми», М., 

Владос, 2004. 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков С, 

3, Ц. М., 1999. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков 

СЬ, ЗЬ. М., 1999. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Дидактический материал по автоматизации звуков 3, ЗЬ, Ц 

у детей. М., 1999. 

5. Лопухина И. Логопедия. М., 1996. 

6. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. СПб., 1999. 

 


