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I. Целевой раздел программы 

1.1.Пояснительная записка 

Как известно, число детей дошкольного возраста с различной речевой 

патологией растет. В силу индивидуальных, социальных, педагогических 

причин  у части дошкольников возрастные несовершенства речевого 

развития не исчезают к 4-5 годам, а принимают характер стойкого дефекта, 

возникает целая «цепь» нарушений: фонетико-фонематических, лексико-

грамматических, которые характеризуются как общее недоразвитие речи 

(ОНР). Общее недоразвитие речи (ОНР), фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, если их не скорректировать в дошкольном возрасте, 

приводит к нарушениям письма и чтения, трудностям обучения в школе, 

затрудняет овладение ребенком программы начального общего 

образования.Поэтому проведение коррекционно-развивающей работы по 

преодолению речевых нарушений в дошкольном возрасте становится 

актуальным и необходимым. 

В дошкольном МАОУ Гимназии «Российская школа» функционируют 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР).Коррекционно-педагогический процесс в группе 

компенсирующей направленности для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у 

них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью 

или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи 

на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и 

сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 
Рабочая программа коррекционно-образовательной деятельности 

учителя-логопеда в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНРопределяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников 5-6 лет, имеющих тяжелые нарушения речи 

(общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи). 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 Программа разработана в соответствии с документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (№ 1155, 17 октября 2013 год). 
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-Конвенция о правах ребенка. 

- Постановление от 27.10.2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения».  

- Постановление от 28.01.2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм Сан-ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

-Федеральная адаптированная образовательная программа ДО для 

обучающихся с ОВЗ. 

-Н. В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования   для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Парциальная программа. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

Коррекция нарушений речи //Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида.  

-Устав МАОУ Гимназия «Российская школа»; 

-Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ 

Гимназии «Российская школа». 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, определяет ее 

цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в области «Речевое развитие»; формы, способы, методы и 

средства реализации программы ; характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; взаимодействие с 

родителями; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, материально-технические 

условия. 
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1.1.1. Цель и задачи реализации  рабочей программы. 

В программе определены конкретные цели, задачи, методическое 

обеспечение педагогического процесса, необходимые для успешной 

реализации в данной возрастной группе. 

Цель программы – выстроить систему коррекционной логопедической 

работы, предусматривающей устранение речевых дефектов у дошкольников, 

овладение ими навыками речевого общения,  предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевых 

недоразвитием.  

Для этого в системе логопедической работы решаются  

диагностические, коррекционно - развивающие, образовательные задачи.   

Однойизосновныхзадачрабочейпрограммыявляетсяовладениедетьмис

амостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками,фонетическойсистемойрусскогоязыка, 

элементамиграмоты,чтоформируетпсихологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность соследующей ступенью системы 

образования. 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация 

комплексного изучения ребенка в целях уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, 

определение эффективности реализации коррекционной  работы с детьми.   

Коррекционный блок задач предусматривает: 

-формирование правильного звукопроизношения, фонематического 

восприятия у воспитанников; 

-усвоение детьми лексических и грамматических средств языка; 

-развитие навыков связной речи; 

-подготовка к обучению грамоте, овладение ее элементами с точки зрения 

предупреждения у дошкольников дисграфии, дислексии.    

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, 

развитие их познавательной активности, подготовка детей к школьному 

обучению с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка.  

 Программа реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития, через интеграцию образовательных областей.  

Основная форма коррекционного обучения – фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия, на которых 

систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и 

подготовка к обучению грамоте,  а также закрепление речевых навыков вне 

занятий.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с ФГОС носят 
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игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм обучения.   

 Решение всех поставленных задач возможно при условии комплексного 

подхода, который обеспечивается тесной взаимосвязью учителя-логопеда с 

воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем по 

физическому воспитанию, педагогом-психологом,  интеграцией усилий 

специалистов и родителей воспитанников группы.  

В логопедической группе 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. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, другие педагоги подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по отработке речевого 

материала для музыкальных и занятий по изодеятельности. 

Работу в образовательной  области «Физическое развитие» 

осуществляет инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  рабочей программы. 

 В основу построения  рабочей программы положен онтогенетический 

принцип, который предполагает учет общности развития нормально 

развивающихся детей и детей с ТНР. Содержание рабочей программы  

учитывает также общие принципы воспитания и обучения, принятые в 

дошкольной педагогике:  

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 
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– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития(установление партнерских отношений не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности.  Познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности 

в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с 

ТНР  дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. В  соответствии с ФГОС при разработке 

рабочей программы есть возможность выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 
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психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Выбор конкретных методов обучения разнообразен и будет зависеть от 

характера речевых нарушений у детей, содержания, целей и задач 

коррекционно-педагогического воздействия на каждом возрастном этапе. 

 При выполнении программных задач учителем - логопедом используются 

практические методы (упражнения, игровой метод, моделирование), 

наглядные методы (наблюдение, рассматривание картин, макетов, 

натуральных объектов, прослушивание записей, показ образца задания и 

т.д.), словесные методы, которые в дошкольном возрасте всегда сочетаются с 

практическими и наглядными методами и предполагают воздействие на 

мышление ребенка, опираются  на объем представлений детей, «зону 

ближайшего развития». 

 В программе даны рекомендации по созданию и оснащению 

предметно-пространственной развивающей среды для реализации программы 

на каждом возрастном этапе. Учебно-методическое обеспечение программы 

составляют технические средства обучения (ТСО), наглядный дидактический 

и иллюстративный материал, настольно-печатные игры, пособия для детей, 

детская художественная литература, примерные конспекты занятий, речевые 

карты. 

Консультативная работа учителя – логопеда - неотъемлемая часть 

коррекционно-логопедической работы  обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; информационно – 

просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса детей с 

ТНР,  их родителям (законными представителям), педагогическим 

работникам МАОУ Гимназия «Российская школа».     

 

1.1.3 Характеристики, значимые для реализации программы. 

В группу компенсирующей направленности для обучающихся 5- 6 лет 

с ТНР зачислено 18 детей. В соответствии с рекомендациями ТПМПК 15 

детям рекомендовано обучение по АОП ДО для обучающихся с ТНР, 3 

детям- Обучение по АОП ДО для обучающихся с ЗПР в условиях 

логопедической группы. Такие дети будут посещать коррекционно-

развивающие занятия в рамках инклюзии с составлением индивидуального 

образовательного маршрута. Группу компенсирующей направленности для 

обучающихся 5-6 лет с ТНР посещают дети, имеющие общее недоразвитие 

речи разного уровня (III ур.р.р.), фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, системное недоразвитие речи (II ур.р.р.,II- Ш ур.р.р.,III ур.р.р.) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при 

котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным 

интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы 

(фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено 
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тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы. Группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

дошкольного отделения МАОУ Гимназии «Российская школа»  посещают 

дети с ОНР разного уровня. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

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

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 
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пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето).  

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные 

затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с 
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закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 

звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 
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прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

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

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

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

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

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к 

слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), 

к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

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

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Признаком фонематического недоразвития является незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. Несформированность звуков выражается в 

следующем: 

       замена звуков более простыми по артикуляции (звонкие заменяются 

глухими, рил звуком л' и йот, с—ш или ф и т.п. Некоторые дети всю группу 

свистящих и шипящих звуков, т.е. фрикативных звуков, заменяют более 

простыми по артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'); 

     несформированность процесса дифференциации звуков (вместо 

нескольких артикуляционно близких звуков ребенок произносит 

неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш и т.п.); 

   некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести правильно, но 

в речи не употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно 

произносит простые слова собака, шуба, но в связной речи наблюдается 

смешение звуков с и ш; 

   наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово 

ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении произносит 

различно. 
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      Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 

произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же 

время смешиваться с другими звуками или опускаться и т.д. 

      Количество неправильно произносимых звуков может достигать 

большого числа (до 16—20). Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие звуки (с, с', з, з', ц, ш, ж, ч, щ); звуки т и д; звуки л, р, 

р'; звонкие нередко замешаются парными глухими, реже — недостаточно 

противопоставлены некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует 

непарный мягкий согласный йот; гласный ы. Могут быть и другие 

недостатки произношения. 

      Характер отклонений произношения и употребления в речи звуков 

детьми указывает на недостаточную дифференцированность 

фонематического восприятия. Эта особенность проявляется при выполнении 

детьми специальных заданий по различению звуков. У детей возникают 

затруднения, когда им предлагают внимательно слушать и поднять руку 

(фишку, сигнальную карточку и т.п.) в момент произнесения определенного 

звука или слога. Неменьшие трудности возникают при повторении за 

логопедом слогов с парными звуками (например: па-ба, ба-па); при 

самостоятельном подборе слов, начинающихся на какой-либо определенный 

звук; при выделении звука, с которого начинается слово, и т.п. У 

большинства детей значительные затруднения наблюдаются при 

необходимости подобрать с помощью картинок слова, начинающиеся на 

какой-либо определенный звук. 

    На недостаточность фонематического восприятия указывают и 

затруднения детей при анализе звукового состава речи. 

    Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии нередко наблюдаются 

смазанность речи, сжатая артикуляция, а также некоторая ограниченность 

словаря и задержка в формировании грамматического строя речи. 

    Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Однако при углубленном обследовании речи 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях и 

употреблении предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными и т.п. 

Особые образовательные потребности воспитанников с ТНР: 

-Потребность в выявлении и назначении логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития.  

-Организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением с целью нормализации или полного преодоления отклонений 

речевого и личностного развития.  

-Организация образовательного процесса адекватного степени выраженности 

речевого недоразвития.  
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-Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных и коррекционно-

развивающей областей и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы.  

-Создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода к 

коррекционно-педагогической работе с детьми с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений.  

-Координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.  

-Получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, 

состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья.  

-Гибкое варьирование организации образовательного процесса путем 

расширения/сокращения содержания отдельных образовательных областей, 

использования соответствующих методик и технологий.  

-Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования, 

уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма 

речевого дефекта.  

-Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных» путей 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

речью.  

-Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями.  

1.2. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

Ожидаемый результат работы по предлагаемой рабочей программе – 

сглаживание проявлений различной речевой патологии дошкольников в 

условиях старшей логопедической группы у обучающихся, имеющих ОНР, 

максимальная коррекция речевых нарушений обучающихся, имеющих 

ФФНР, усвоение адаптированной образовательной программы старшей 

группы для детей с ТНР. 

В конце учебного года предполагается мониторинг речевого развития 

воспитанников группы (в сравнении  с началом учебного года), отражающий 
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динамику формирования речи, освидетельствование специалистами ТПМПК 

для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Результаты освоения программы могут быть   также представлены в 

виде целевых ориентиров (в соответствии с ФГОС ДО), которые  

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей.   

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

К концу данного возрастного этапа: 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и  начинает дифференцировать 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

приближается к возрастной норме; ребенок называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; уменьшается количество ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи у большинства детей группы приближается к 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи: без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по плану; составляет 

рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает 

и умеет выразительно рассказывать стихи. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов,  согласный звук, овладевает 
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первоначальными навыками фонематического анализа и синтеза, знает 

некоторые буквы и  усвоил первые навыки слогослияния (чтение обратных и 

прямых слогов со знакомыми буквами). 

В соответствии с ФГОС специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

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. 

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; 
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11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
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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). 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы (ФАОП п.10.5.1).  

Показателем уровня речевого развития обучающихся группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР МАОУ Гимназии 

«Российская школа»  является: 

1.Открытые мероприятия для родителей; 

2.Открытые мероприятия для учителей-логопедов г. Королева; 

3.Протокол освидетельствования результатов коррекционно-развивающей 

работы специалистами ТПМПК . 

      Результативность работы учителя-логопеда МАОУ Гимназия 

«Российская школа» представляется в отчете, содержащем количественные 

данные, отражающие соответствие выпускников трем уровням: 

1 уровень – полное исправление речевой патологии; 

2 уровень – значительное улучшение речи; 

3 уровень – без значительного улучшения.      
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Данная рабочая программа не является статичной по своему 

характеру. Темы и содержание  занятий, их количество по той или иной теме 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников  старшей группы на каждом этапе коррекционно-

логопедической работы  (возможен промежуточный мониторинг речевого 

развития детей в середине учебного года (январь). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (система педагогической оценки) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" , а также ФГОС, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сензитивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по ФАОП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

старшего дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка сТНР  в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации 

в соответствии: 
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-разнообразия вариантов развития обучающихся сТНР в дошкольном 

детстве; 

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся сТНР на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР, по 

Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 



22 
 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

-включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком 

дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от 

характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его 

недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных 

потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации 

условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей 

работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному 

учебному плану.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) ДО МАОУ Гимназии «Российская 

школа» вырабатывают рекомендации для родителей обучающихся с ТНР, 

направляют на обследование специалистами ПМПК для определения 

дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  
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II.Содержательный раздел программы 

2.1. Основные направления и формы реализации программы. 

 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их 

характера, степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют 

определить цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия.  

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков у воспитанников группы, а 

также формирование умения пользоваться речью как средством 

коммуникации для дальнейшей успешной социализации и интеграции в 

среду сверстников.  

Задачи:  

-Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 

в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком.  

-Привитие детям навыков коммуникативного общения.  

-Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий.  

-Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы. 

- Формирование у педагогического коллектива МАОУ Гимназия «Российская 

школа» (дошкольное отделение) и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды.  

- Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье).  

-Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с различными речевыми нарушениями.  

Направления работы: 

В системе логопедической работы решаются  диагностические, 

коррекционно - развивающие, образовательные задачи.  

Данные задачи отражают взаимосвязанные направления работы: 

1) диагностическое направление: 

-изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР группы, представленных в заключении территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

-комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля;  

-выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР;  

-установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР;  
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-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР;  

-анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

-осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий.  

2) коррекционно - развивающая работа: 

-системное и разностороннее развитие речи и коррекция речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

-совершенствование коммуникативной деятельности;  

-формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович);  

-развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у воспитанников с ТНР;   

-развитие познавательной деятельности, высших психических функций в 

процессе развития речи;  

-достижение уровня речевого развития, оптимального для воспитанников, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в 

разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

3) консультативная работа  

-выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 

образовательного процесса;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с детьми с ТНР;  

-консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

4) информационно – просветительская работапредусматривает:  

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их 

родителям (законным представителям), вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ТНР;  

-проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного 

процесса, родителями (законными представителями) обучающегося. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности с обучающимися с ТНР в  

соответствии с направлениями развития, представленными в 

образовательной области «Речевое развитие». 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

-овладения речью как средством общения и культуры; 

-обогащения активного словаря; 

-развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

-развития речевого творчества; 

-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

-профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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. 
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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. 

Старший дошкольный возраст 

(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. 
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-Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

-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. 

Формирование и совершенствование грамматического 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 
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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. 
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Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать 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. 

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, 
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мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Подготовка к обучению грамоте 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э,  с согласными 

буквами М, Н, П, Т, К,Х. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

манки и в воздухе. 

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. 
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2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-проведение индивидуальной, подгрупповой и фронтальной логопедической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и 

речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 
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-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

-познавательное развитие, 

-развитие высших психических функций; 

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

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

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 
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-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая реализуется в образовательной организации в группах 

компенсирующей  направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. Образовательная 

программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

2.3.1.Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методики, других средств обучения (в том числе инновационных 

и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов при реализации АОП ДО; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся 

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

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

 

2.3.2  Диагностика речевого развития ребенка старшего дошкольного                

возраста. 

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 
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речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных  

образовательных достижений.  

Коррекционно-развивающий процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 

развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и 

промежуточный). При обследовании используется технология обследования 

психоречевого развития детей (Т.Б. Филичева, Стребелева Е.А., Забрамная 

С.Д., Иншакова О.Б.,  Грибова О.Е., Нищева Н.В. и др.). 

Алгоритм применения технологии в практической профессиональной 

деятельности: 

1.Ориентировочный этап. 

Сбор анамнеза и установление контакта с ребенком и родителями 

(законными представителями): 

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 родителями (законными 

представителями) ребенка. 

2.Дифференцировочный этап. 

Обследование когнитивных и сенсорных процессов с целью выявления 

первичной патологии: 

- исследование состояния восприятия, внимания, памяти, мышления. 

- обследование речедвигательной сферы (мимической мускулатуры, 

моторики артикуляционного аппарата, произвольной моторики пальцев рук, 

развитие общей моторики). 

- исследование состояния слуховой функции. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

3.Основной этап. 

При непосредственном контакте педагогических работников 

Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного 
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эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые 

игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", 

"Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование всех компонентов языковой системы. 

- обследование звукопроизношения (изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях); 

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.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. 
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- обследование строения артикуляционного аппарата (губы, зубы, язык, 

мягкое небо, твердое небо, нижняя челюсть);     

- обследование дыхательной функции; 

- обследование голосовой функции; 

- обследование просодической стороны речи; 

 -обследование фонематических   процессов; 

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. 

 -обследование понимания речи (слов, предложений, грамматических форм); 

 -обследование лексического запаса (активного словаря); 

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 можно использовать 

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

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

 

 -обследования грамматического строя языка (словоизменение, 

словообразование, употребление простых и сложных предлогов);  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 
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картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

-обследование слоговой структуры слов; 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 

хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте 

-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. 

 

4. Заключительный (уточняющий) этап. 

Результаты обследования устной речи обучающихся заносятся в 

индивидуальные карты речевого развития обучающихся старшего 

дошкольного возраста с ТНР.(Приложение 2) По результатам обследования 

составляются индивидуальные планы коррекционной работы. 

Проводится динамическое наблюдение за ребенком в условиях 

группы компенсирующей направленности, возможен промежуточный 

мониторинг в случае необходимости и по запросу (администрации , 

родителей). 

Для корректировки индивидуальных планов, образовательных задач с 

учетом достижений детей в освоении АОП проводится мониторинг (в 

сентябре, мае) (Приложение 1).  
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 По итогам диагностики и мониторинга возможно представление 

воспитанников для обследования на ППк МАОУ Гимназия «Российская 

школа» (дошкольное отделение), в случае незначительной динамики в 

развитии речи и выявлении иных проблем в развитии ребенка, которые 

требуют, в том числе дообследования воспитанника, либо изменения  его 

образовательного маршрута).                   

 

2.3.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР , рекомендаций и заключений 

ТПМПК.   Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

в группе для детей с ТНР МАОУ Гимназия «Российская школа»  

конкретизируется в соответствии с конкретным логопедическим 

заключением воспитанников в соответствии с психолого-педагогической 

классификацией (по Р.Е.Левиной). При планировании  индивидуально-

подгрупповой работы учитывается структура речевого дефекта детей, 

описанная в том числе на основе клинико-педагогической классификации 

(дизартрия, ринолалия и другое). 

 

Группу компенсирующей направленности посещают дети, имеющие 

различные речевые расстройства. По результатам диагностики устной речи 

воспитанников составляется индивидуальный план коррекционной работы с 

каждым обучающимся. 

 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, 
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под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 
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3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

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

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 

вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - 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. 

4. 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 
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- жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

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

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа 

с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической 

окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и др. 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: 
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-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. 

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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Содержание коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с ТНР 

(ОНР, III ур.р.р., ФФНР) 

Основой перспективного и календарного планирования 

коррекционной работы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, — что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения и тяжести речевого дефекта 

детей. Учебный год в  группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР начинается первого сентября. 

1-2 недели сентября – диагностика устной речи, заполнение индивидуальных 

карт речевого развития воспитанников, составление индивидуальных планов 

коррекционной работы.. 

 Фронтальные занятия проводятся с 15 сентября по регламенту ОД  до 31 мая 

2 раза в неделю, в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР -25 мин. Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся 

ежедневно согласно циклограмме учителя-логопеда и индивидуальным 

планам коррекционной работы. В июне проводятся индивидуальные и 

подгрупповые  занятия по  постановке, автоматизации и дифференциации 

отсутствующих звуков и закреплению пройденного в течение года материала 

в соответствии с индивидуальными планами коррекционной работы. 
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Период 

обучения 

Направления коррекционно-развивающей работы 

 

Совершенствование 

произносительной 

стороны речи и 

подготовка к овладению 

элементарными навыками 

чтения и письма 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

 

1 период 

обучения. 

(Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

Индивидуальные занятия по 

произношению 

планируются ежедневно. В 

это время осуществляются: 

а) уточнение произношения 

простых звуков типа: а, у, о, 

э, и, м, мь, н, нь, п, пь, т, ть, 

лф, фь, в, вь, б, бь; 

б) постановка и 

первоначальное закрепление 

отсутствующих звуков (к, 

кь, г, гь, х, хь, ль, йот, ы, с, 

сь, з, зь, р); 

в) различение на слух 

гласных и согласных звуков; 

г) выделение первого 

ударного звука в слове (Аня, 

ухо и т.п.), анализ звуковых 

сочетаний типа: ау, уа, 

Отработка звуков 

проводится таким образом, 

чтобы к моменту изучения 

каждого звука на 

фронтальном занятии (II и 

III период) все дети умели 

его правильно 

артикулировать. 

Лексический материал 

насыщается изучаемым 

звуком. 

На фронтальных занятиях в 

1 периоде отрабатываются 

гласные звуки и звуки 

раннего онтогенеза. 

1.Развитие понимания 

устной речи: умение 

вслушиваться в 

обращенную речь. 

2.Учить выделять названия 

предметов, действий, 

признаков, понимание 

обобщающего значения 

слов; 

3.Расширять возможности 

пользоваться 

диалогической формой 

речи. 

4. Практическое усвоение 

некоторых способов 

словообразования — с 

использованием 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, 

по-, вы-); 

усвоение притяжательных 

местоимений «мой — моя» 

в сочетании с 

существительными 

мужского и женского рода, 

некоторых форм 

словоизменения путем 

практического овладения 

существительными 

единственного и 

множественного числа, 
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Последовательность 

формирования 

произношения на 

фронтальных занятиях: У, 

А, А-У, И, Н, М, М-Н, 

П,Т,К. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения: 

-учить различать на слух 

гласные и согласные звуки; 

учить выделять первый 

гласный и согласный звук в  

словах, анализировать 

звуковые сочетания АУ,УА. 

глаголами единственного и 

множественного числа 

настоящего и прошедшего 

времени, 

существительными в 

винительном, дательном и 

творительном падежах (в 

значении орудийности и 

средства действия); 

-преобразование глаголов 

повелительного 

наклонения 2-го лица 

единственного числа в 

глаголы изъявительного 

наклонение 3-го лица 

единственного числа 

настоящего времени (»спи» 

— «спит», «пей» — 

«пьет»); 

5.Закреплять  навык 

составления простых 

предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по 

картинке по моделям: 

а) им. п. существительного 

+ согласованный глагол + 

прямое дополнение: «мама 

(папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает 

книгу, (газету); 

б) им. п. существительного 

+ согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола 

существительных в 

косвенных падежах: «кому 

мама шьет платье?» — 

«дочке», «кукле»; «чем 

мама режет хлеб?» — 

«мама режет хлеб ножом»; 

усвоение навыка 

составления короткого 

рассказа. 

Так как в первом периоде 
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формируются 

преимущественно речевые 

средства, то большее 

количество занятий 

выделяется на словарную и 

грамматическую работу. 

Лексические темы: «До 

свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!», 

«Игрушки»,«Времена года. 

Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Лиственные 

деревья», «Ягоды», 

«Грибы», «Перелетные 

птицы», «Человек. Части 

тела», «Одежда». 
2 период 

обучения 

(декабрь, январь, 

февраль, март) 

На фронтальных занятиях 

по формированию звуковой 

стороны речи 

осуществляются: 

-закрепление правильного 

произношения звуков П-Т-

К,Х,О,А-У-И-О, Хь, Пь, 

Ть,Ы,Ль. уточненных  и 

исправленных на 

индивидуальных занятиях 

первого периода. 

-дальнейшее усвоение 

слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового 

состава; 

-формирование 

фонематического 

восприятия на основе 

четкого различения звуков 

по признакам: глухость — 

звонкость; твердость — 

мягкость; 

-восприятие готовности к 

первоначальным навыкам 

звукового анализа и синтеза: 

а) учить выделять звук из 

ряда звуков, слог с 

заданным звуком из ряда 

Содержание занятий по 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка включает в себя: 

-уточнение представления 

детей об основных цветах и 

их оттенках, овладение 

соответствующими 

обозначениями; 

-практическое образование 

относительных 

прилагательных со 

значением соотнесенности 

к продуктам питания («-

лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», 

«березовый»), различным 

материалам («кирпичный», 

«каменный», 

«деревянный», 

«бумажный» и т.д.); 

-различение и выделение в 

словосочетаниях названий 

признаков по назначению и 

вопросам «какой-какая-

какое?»; формирование 

ориентировки на 

совпадение окончания 
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других слогов. 

б) определять наличие звука 

в слове, ударного гласного в 

начале и в конце слова. 

в) выделять гласный и 

согласный звук в прямом и 

обратных слогах и 

односложных словах. 

На индивидуальных 

занятиях уточняется 

произношение 

поставленных ранее звуков 

в речевом потоке, 

постановка и автоматизация 

отсутствующих и коррекция 

искаженно произносимых 

звуков; 

 Осуществляется работа по 

выделению звука из ряда 

звуков, слога с заданным 

звуком из ряда других 

слогов, определению 

наличия звука в слове, 

ударного гласного в слове и 

начального сочетания, 

выделению гласного звука в 

прямом слоге и 

односложных словах. 

Последовательность и сроки 

изучения определяются 

индивидуальными 

особенностями звуковой 

стороны речи детей. 

вопросительного слова и 

прилагательного; ---

усвоение навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе; 

- упражнения в 

составлении сначала двух, 

а затем трех форм одних и 

тех же глаголов («лежи» — 

«лежит» — «лежу»), 

изменение формы глаголов 

3-го лица единственного 

числа на форму 1-го лица 

единственного (и 

множественного) числа: 

«идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем»; 

-употребление предлогов 

«на, под, в, из», 

обозначающих 

пространственное 

расположение предметов, в 

сочетаниях с 

соответствующими 

падежными формами 

существительных;  

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи: 

-совершенствование 

навыка ведения 

подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы 

драматизации); 

-закрепление навыка 

построения предложений; 

распространение 

предложений путем 

введения однородных 

членов; 

- первоначальное усвоение 

наиболее доступных 
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конструкций 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений; 

-учить составлять короткие 

рассказы по картине, серии 

картин, рассказы –

описания, пересказ. 

Используется лексический 

материал по темам: 

«Обувь», «Времена 

года.Зима», «Зимующие 

птицы», «Новогодний 

праздник», « Новогодние 

каникулы», «Зимние 

забавы», «Дикие 

животные», «Домашние 

животные», «Профессии», 

«Транспорт», «День 

Защитника Отечества», 

«Семья», «Времена года. 

Весна», «8 Марта», 

Посуда», «Продукты 

питания». 

 

3 период 

обучения 

(апрель, 

май,июнь) 

Формирование 

произносительной стороны 

речи: 

-Усвоение звуков, Ль-

Й,В,Ф,В-Ф,С,Сь,С-

Сь,З,Зь,З-Зь,С-З,Ц. 

- Дифференциация звуков 

по участию голоса(С-З), по 

твердости-мягкости (С-Сь) и 

т.д. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения: 

-Овладение навыком 

звукового анализа и синтеза 

прямого и обратного слова 

(ас — са), односложных 

слов типа «суп». 

На индивидуальных 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка: 

-Закрепление навыков 

употребления обиходных 

глаголов с новым 

лексическим значением, 

образованным посредством 

приставок, передающих 

различные оттенки 

действий (»выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — 

«съехал» и т.п.); 

-закрепление навыка 

образования 

относительных 

прилагательных с 

использованием 

продуктивных суффиксов 
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занятиях продолжается 

работа по постановке и 

коррекции отсутствующих 

звуков. 

(ов, ин, ев, ан, ян); 

-образование наиболее 

употребительных 

притяжательных 

прилагательных («волчий», 

«лисий»); 

образование 

прилагательных, имеющих 

ласкательное значение, с 

использованием 

суффиксов: еньк — оньк; 

-усвоение наиболее 

доступных 

антонимических 

отношений между 

словами" («добрый» — 

«злой», «высокий» — 

«низкий» и т.п.); 

-уточнение значений 

обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи: 

-формирование 

практического навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже: 

а) с основой на твердый 

согласный («новый», 

«новая», «новое»,«нового» 

и т.п.); 

б) с основой на мягкий 

согласный («зимний», 

«зимняя», «зимнюю» и 

т.п.); 

расширение значения 

предлогов: «к» 

употребление с дательным, 

«от» — с родительным 

падежом, «с — со» — с 

винительным и 

творительным падежом; 
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отработка словосочетаний 

с названными предлогами в 

соответствующих падежах; 

-составление разных типов 

предложений: 

а) простых 

распространенных из 5-7 

слов с предварительной 

отработкой элементов 

структуры предложения 

(отдельных 

словосочетаний); 

б) предложений с 

противительным союзом 

«а» в облегченном 

варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом 

его раскрасить»),с 

противительным союзом 

«или»; 

в) сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными причины 

(потому что), с 

дополнительными 

придаточными, 

выражающими 

желательность или 

нежелательность действия 

(я. хочу, чтобы..); 

-преобразование 

предложений путем 

изменения главного члена 

предложения, времени 

действия к моменту речи, 

залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» — 

«брат умывается» и т.п.); 

изменением вида глагола 

(«мальчик писал письмо» 

— «мальчик написал 

письмо»; «мама варила 

суп» — .«мама сварила 
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суп»); 

-умение определять 

количество слов в 

предложении в 

собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — 

«четыре»); 

-умение выделять предлог 

как отдельное служебное 

слово; 

-развитие и усложнение 

навыка передачи в речи 

последовательности 

событий, наблюдений за 

серией выполняемых 

детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки 

книги и карандаш. Книги 

он отнес воспитательнице, 

а карандаш взял себе»); 

Закрепление навыка 

составления рассказов по 

картине и серии картин с 

элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца 

рассказа и т.п.); 

составление рассказов по 

теме с использованием 

ранее отработанных 

синтаксических 

конструкций. Используется 

лексический материал 

ранее отработанных и 

новых тем. 

При подборе лексического 

материала логопед 

ориентируется на 

следующие тематические 

циклы: «наш город. Моя 

улица. Дом», «День 
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космонавтики», «Мебель», 

«Инструменты», «Цветы», 

«День Победы», 

«Насекомые». «Рыбы». 
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Комплексно- тематическое планирование лексического цикла  в группе   

компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР 5- 6 лет 

Месяц Неделя. 

Лексическая тема. 

Сентябрь 1,2. До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

        Диагностика. 

3. Игрушки. 

4.Времена  года. Осень. 

Октябрь 1.Овощи. 

2.Фрукты. 

3. Лиственные деревья. 

4.Ягоды. 

5.Грибы. 

Ноябрь 1.Перелетные птицы. 

2.Человек.Части тела. 

3.Одежда. 

4.Обувь. 

Декабрь 1.Времена года. Зима. 

2.Зимующие птицы. 

3.Хвойные деревья. 

4.Новогодний праздник. 

Январь 1.Новогодние каникулы 

2.Зимние забавы. 

3.Дикие животные наших лесов. 

4.Домашние животные. 

Февраль 1.Зоопарк 

2.Профессии. 

3.Транспорт. 

4. День защитника Отечества. 

5.Семья. 

Март 1.8 марта. 

2.Времена года. Весна. 

3.Посуда. 

4.Продукты питания. 

Апрель 1.Наш город. Моя улица. Дом. 

2.День космонавтики. 

3.Мебель. 

4.Инструменты. 

Май 1.Цветы. 

2.День Победы. 

3.Насекомые. 

4.Рыбы. 
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Планирование индивидуальной работы. 

После проведенного обследования и заполнения речевой карты на 

каждого ребенка составляется индивидуальный план коррекционной работы. 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится 

на следующие этапы: 

I этап – Подготовительный (3-6 часов). 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного 

аппарата посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом 

этапе необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку 

ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а)  вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б)  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика); 

г)  развитие мелкой моторики; 

д)  развитие физиологического и речевого дыхания; 

е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени. (Коноваленко 1998) 

II этап. Формирование произносительных умений и навыков (6-36 часов) 

Задачи: 

 -  устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной 

артикуляции звука; 

-развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

Постановка звуков в такой последовательности: 

-Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

-Шипящий [ш]. 

-Соноры [л], [л`]. 

-Шипящий [ж]. 

-Соноры [р], [р`]. 

-Шипящие [ч], [щ]. 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме. (Коноваленко, 

1998)  
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Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Способ постановки смешанный. Работа по постановке звуков проводится 

только индивидуально. 

Автоматизация поставленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе; 

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением 

согласных. 

б)  [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых 

и со стечением согласных; 

в)  [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3.Автоматизация звуков в словах  проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности.  

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4.Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин-

дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успеш-

ному их продвижению. (Коноваленко, 1998) 

5.Дифференциация звуков: 

С-З,С-Сь,С-Ц,С-Ш; 

Ж-З,Ж-Ш; 

Ч-С,Ч-Ть,Ч-Щ; 

Щ-СЬ,Щ-Ть,Щ-Ч,Щ-Ш; 

Р-Л,Р-Рь,Рь-Ль,Рь-Й,Л-Ль. 

Автоматизация звуков в спонтанной речи( в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах). 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале. 

Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. 

Лексические и грамматические упражнения; 

нормализация просодической стороны речи; 

обучение рассказыванию. 
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Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, 

выявляется недостаточная сформированность  мелкой моторики, 

психических функций и общеречевых навыков (словарный запас, лексико-

грамматический строй речи и фонематические процессы), то необходимо  их 

развивать на логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные 

предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью.  

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные(поведенческие, характерологические) особенности которых 

мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 

сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий 

к занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной 

работы, речевых и индивидуально – типологических особенностей 

воспитанников. В начале года, когда большее количество времени отводится 

на постановку звуков, как правило,  объединяют детей, имеющих более или 

менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент 

перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность 

включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей 

с учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 

дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. Так же на занятиях в подвижных 

микрогруппах происходит закрепление лексико – грамматических категорий, 

работа по развитию фонематического слуха и формированию 

фонематического восприятия. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать 

качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 
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2.4. Формы, способы, методы  и средства организации образовательной 

деятельности с детьми с ТНР. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в учреждении, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя.  

Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятиях.  

Основная формакоррекционного обучения – фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия, на которых 

систематически осуществляется развитие всех компонентов речи, а также 

закрепление речевых навыков, коммуникативных умений вне занятий в 

процессе режимных моментов, свободной детской деятельности (область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с ФГОС носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.   

Содержание фронтальных занятий структурировано в соответствии с 

3 периодами обучения  сентябрь-май . В июне проводятся подгрупповые и 

индивидуальные занятия. 

Оно отражается в перспективном планировании фронтальных занятий  в 

соответствии с двумя направлениями коррекционно-образовательной работы 

(фонетическим и лексико-грамматическим).  

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе проводятся 2 

раза в неделю и включают в себя следующие разделы: 

-формирование фонетической стороны речи, подготовка к обучению грамоте; 

-работу над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

На фронтальных занятиях изучаются те звуки, которые уже правильно 

произносятся всеми детьми группы, скорректированы на индивидуальных 

занятиях звуки. 

Для проведения подгрупповых логопедических занятий формируются 

подгруппы детей. Предельная наполняемость подгруппы детей 

устанавливается в зависимости от характера нарушений развития устной 

речи, психологических и характерологических особенностей воспитанников. 

Количество детей в подгруппах варьируется и составляет от 2-х до 6-ти 

детей. При комплектовании подгрупп для занятий учитывается не только 

структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и 

коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности.  

Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия проводятся 

с учетом режима работы образовательного учреждения и психофизических 

особенностей развития детей дошкольного возраста во время любой 

деятельности детей в детском саду согласно утвержденного графика работы 
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(циклограммы) специалиста, в том числе во время прогулки, с сентября по 

июнь включительно. При этом расписание индивидуальных занятий каждого 

ребенка должно постоянно варьироваться, чтобы исключить регулярное 

неучастие воспитанника в одном и том же виде деятельности. 

Продолжительность индивидуально-подгрупповых занятий 

определяется учителем-логопедом самостоятельно в зависимости от возраста 

(для детей 6 года жизни: 15 – 20  минут). В зависимости от особенностей 

работоспособности ребенка (подгруппы) время занятия может быть 

сокращено. 

Периодичность проведения индивидуальных занятий определяется 

учителем-логопедом самостоятельно в зависимости от тяжести речевых 

нарушений, особых образовательных потребностей, посещаемости группы 

воспитанниками, но не менее 2-х занятий в неделю.   Посещаемость детьми 

индивидуально-подгрупповых  логопедических занятий фиксируется . 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия 

ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе.       

Средствами коррекции и развития речи детей с ТНР являются:  

-общение детей с взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

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

-культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

-обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, 

чтение художественной литературы);  

-художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в ДО)  

-изобразительное искусство, музыка, театр;  

-занятия по другим разделам образовательной программы ДО.  

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами: 

1. Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми посредством слушания, наблюдения, практических 

действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический методы.Наглядные методы направлены 

на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на обучение 

пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 
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Практические методы  используются при формировании речевых навыков 

путем широкого применения специальных упражнений и игр.  К 

практическим методам можно отнести метод моделирования и метод 

проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и 

активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и 

наглядных моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, 

владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность 

применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их 

помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 

собственных действий. Введение наглядных моделей  позволяет более 

целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

2. Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, - путем 

активного запоминания, путем самостоятельных размышлений или 

проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстративно-

объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский методы и 

др.  

3. Методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и 

усвоении учебного материала (логический аспект): индуктивный (от 

частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному) методы.  

4.Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-

познавательной деятельности детей (управленческий аспект): работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа детей.  

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, 

этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.);  

-методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, 

общественное мнение, воспитывающие ситуации);  

-методы стимулирования(соревнование, поощрение, наказание).  

Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, 

соответствующие индивидуальному, типологическому и 

топологическомуподходу к формированию мотивации у дошкольников.  

Среди них рассматривают следующие методы:  

-стимулирующие познавательный интерес;  

-стимулирующие творческий характер деятельности;  

-направленные на создание соревновательных ситуаций;  

-учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка (например, 

предвосхищающая результат деятельности положительная оценка или 

сопереживающая критика);  

-направленные на создание и развитие игровой ситуации на занятии.  

 



61 
 

2.5.Взаимодействие участников образовательного процесса.  

Взаимодействие педагогов в МАОУ Гимназии «Российская школа» 

(дошкольное отделение). 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 

работы специалистов МАОУ Гимназии «Российская школа» (дошкольное 

отделение).Реализация принципа комплексности способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу логопеда, психолога, музыкального руководителя, 

руководителя физического воспитания, воспитателей. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В логопедической группе коррекционное направление работы 

является ведущим. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Для 

воспитателей группы оформляется тетрадь взаимосвязи, в которой 

содержится информация по закреплению результатов коррекционной работы, 

проводимой учителем-логопедом. Кроме того, учитель-логопед проводит 

просветительскую, консультационную работу педагогов, работающих с 

детьми группы по поводу состояния речевого развития воспитанников. 

 

Система взаимодействия специалистов в рамках  

коррекционно-развивающего направления. 
Специалист Форма Направления коррекционной 

работы 

Учитель-логопед Индивидуальные, 

индивидуально-

подгрупповые занятия 

 

 

 

 

 

Фронтальные занятия 

 

 

 

 

 

Согласно индивидуальному 

плану коррекционной 

работы (коррекция 

звукопроизношения, 

слоговой структуры, 

фонематического слуха и 

т.д.) 

Развитие лексико-

грамматических категорий, 

развитие связной речи, 

формирование фонетической 

стороны речи, развитие 

фонематического 

восприятия. 

Педагог-психолог Подгрупповые 

занятия/тренинги, 

Индивидуальные занятия 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Коррекция нарушений 
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познавательной сферы 

Развитие ВПФ 

 

Воспитатель Коррекционные занятия 

Индивидуальные занятия по 

заданию логопеда 

 

 

В ходе режимных моментов 

 

По заданию логопеда. 

По итогам результативности 

фронтальных занятий. 

 

Артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию 

логопеда) 

Закрепление у детей речевых 

навыков, расширение, 

активизация и уточнение 

словаря, формирование 

лексико-грамматических 

категорий и развитие 

связной речи. 

Инструктор по физической 

культуре 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Дыхательная гимнастика 

Коррегирующие 

упражнения. 

Развитие общей и мелкой 

моторики 

Коррекция двигательных 

навыков 

Расширение словарного 

запаса по изучаемым 

лексическим темам. 

Музыкальный руководитель Организованная 

образовательная 

деятельность 

Постановка 

диафрагмального дыхания. 

Развитие координации 

движений. 

Логоритмика. 

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Расширение словарного 

запаса. 

Развитие эмоциональной 

сферы. 

Развитие интонационной 

выразительности речи. 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического 

коллектива. Достижение положительного результата коррекционной работы 

по преодолению речевых нарушений у дошкольников предполагает 

реализацию комплексного подхода в деятельности всего педагогического 

коллектива. 

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью 

выработки общих подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей) 

или групповой форме (семинар-практикум, выступление с сообщением на 



63 
 

педсовете с целью повышения компетенций по вопросам речевых нарушений 

и речевого развития). Пропаганда логопедических знаний является условием 

успешного решения задач коррекционно-развивающего направления 

деятельности учителя-логопеда. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя группы: 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей и комфорта в 

группе. 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей 

возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка. 

3. Изучение результатов обследования  

с целью перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы 

в целом. 

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы 

в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

7. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 
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составным частям, признакам, 

действиям. 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей). 

8.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

9. Развитие фонематического 

восприятия детей. 

9. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-логопеда. 

10. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

словесного анализа предложений. 

10. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

словесного анализа предложений. 

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида. 

12. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

12. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

13. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации.         

13. Контроль над речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, 

тактичное исправление речевых ошибок 

воспитанников. 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

формирование навыка составления 

рассказов-описаний, рассказа по 

картинке, сериям картинок, пересказов. 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

формирование навыка составления 

рассказов-описаний, рассказа по 

картинке, сериям картинок, пересказов 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 
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поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по 

преодолению речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию 

комплексного подхода в деятельности всего педагогического коллектива и 

родителей дошкольников. 
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2.6. Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ТНР.  

Особенности взаимодействия с родителями обучающихся с ТНР. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законными представителями). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно- восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся с ТНР, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

-выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

-вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

-внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни детского 

сада. 

-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
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-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

1. Сбор и анализ информации о ребенке, о семье. 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые 

в основном психологами. Анализ информации. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

-сайт учреждения;  

-индивидуальные и групповые консультации;  

-родительские собрания, открытые занятия;  

-оформление информационных стендов; 

-организация выставок детского творчества, посещение праздников; 

-совместные мероприятия с детьми и родителей. 

3. Образование родителей:  

-Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

4. Совместная деятельность ДО и родителей  

-Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации 

тематических праздников, конкурсов, семейных праздников, прогулок, 

экскурсий. 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и 

групповое консультирование родителей (по запросу родителей или согласно 

плану  учителя-логопеда). На индивидуальных консультациях родителям 

воспитанников с ТНР учитель-логопед сообщает результаты 

диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы 

родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития 

ребенка с нарушениями речи. Родители информируются о достижениях и 
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трудностях ребенка в речевом развитии. Индивидуальное консультирование 

родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на протяжении 

всего учебного года и дополняется показом им фрагментов индивидуальных 

занятий, обучение приёмам автоматизации корректируемых звуков,  

побуждением к созданию развивающей среды вне дошкольного отделения , 

т.е.  предполагается, что родители станут активными участниками 

коррекционного процесса. Посещение родителями консультаций  учителя-

логопеда фиксируется в журнале консультаций. 

Для родителей детей, посещающих  группу компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, оформляется информационный стенд, где 

они могут познакомиться с рекомендациями учителя-логопеда по развитию 

речевых  умений и навыков. Также оформляются тетради взаимосвязи 

учителя-логопеда с родителями воспитанников, где родители могут 

познакомиться с индивидуальными рекомендациями коррекционно-

развивающей работы. Тетрадь взаимосвязи родители забирают домой, и 

приносят в учреждение по мере выполнения рекомендаций.  

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь 

специалиста, либо воспитанники имеют схожую структуру речевого дефекта, 

что позволяет консультировать несколько родителей одновременно.  

На родительских собраниях в течение учебного года также проводятся 

тематические консультации родителей, даются рекомендации по коррекции и 

развитию речи детей с ТНР. 

В случае недостаточной динамики в развитии речи, выявлении других 

особенностей в развитии ребенка, необходимости дообследования и 

консультирования ребенка специалистами различного профиля, изменения 

образовательного маршрута, обследования ребенка на ППк учреждения или 

ТПМПК (повторно) родители также приглашаются на консультацию, 

информируются  о возможных причинах проблем и возможной 

корректировки в коррекционно-логопедической работе с ребенком,  

фиксируется согласие-несогласие родителей с рекомендациями. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.Родительские собрания 

«Учимся говорить 

правильно» 

Познакомить родителей с 

результатами обследования 

устной речи детей, с 

направлениями коррекционно-

развивающей работы на 

учебный год.  

Сентябрь Учитель-логопед  

 

 «Итоги и 

перспективы» 

 

Познакомить родителей с 

результатами коррекционно-

развивающей работы за 

учебный год. Дать 

рекомендации на летний 

оздоровительный период. 

Май Учитель-логопед 

2. Индивидуальные консультации 

Результаты 

обследования 

Познакомить родителей с 

результатами обследования 

устной речи, с 

индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей 

работы на учебный год. 

Сентябрь. 

октябрь, 

ноябрь 

Учитель-логопед 

Результаты 

мониторинга за 

учебный год 

Познакомить с результатами 

коррекционно-развивающей 

работы по коррекции речевых 

нарушений за учебный год. 

Дать рекомендации на летний 

оздоровительный период. 

Апрель, 

май 
Учитель-логопед 

По запросу 

родителей 

Показать приемы 

коррекционно-развивающей 

работы по коррекции речевых 

нарушений, повысить 

компетентность родителей по 

вопросам нарушений речи  и 

их устранении 

В  

течение 

года 

 

Учитель-логопед 

 

 



70 
 

3.Групповые консультации 

«Раз-словечко,  

два-словечко» 

(практикум) 

Познакомить родителей с 

играми для расширения 

активного словарного запаса. 

Январь Учитель -логопед 

4. Анкетирование 

«Сбор 

анамнестических 

данных» 

Получение информации о 

раннем речевом и физическом 

развитии ребенка у вновь 

поступивших детей, уточнение 

данных о результатах 

обследования и 

медикаментозного лечения 

детей, состоящих на учете у 

специалистов поликлиники 

Сентябрь, 

октябрь 
Учитель-логопед 

5.Тематика наглядной информации 

«Причины речевых 

нарушений. 

Необходимость 

преодоления 

речевых 

нарушений в 

дошкольном 

возрасте» 

 

Ознакомление родителей с 

причинами нарушений речи у 

детей. Показать значимость 

коррекционной работы по 

устранению речевых  

нарушений. 

Сентябрь Учитель-логопед 

«Знакомство с 

органами 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционная 

гимнастика» 

 

Познакомить родителей с 

основными видами 

упражнений  по развитию 

артикуляционной моторики и 

методикой ее проведения. 

 

Октябрь 
Учитель-логопед 

 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Познакомить с играми для 

формирования речевого 

дыхания. 

 

Ноябрь Учитель-логопед 

«Развиваем 

фонематический 

слух» 

Ознакомление родителей с 

понятием «фонематический 

слух», с игровыми приемами 

по развитию фонематического 

Декабрь Учитель-логопед 
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слуха у детей дошкольного 

возраста. 

«Расширяем 

словарный запас» 

Ознакомление родителей с 

играми, способствующими 

расширению словарного 

запаса. 

 

Январь Учитель-логопед 

«Нарушения 

прикуса у детей. 

Короткая 

подъязычная 

уздечка» 

Ознакомление родителей с 

видами зубочелюстных 

аномалий и влиянием на 

здоровье и речь детей. 

Февраль Учитель-логопед 

«Формируем 

слоговую 

структуру слова» 

Ознакомление родителей с 

понятием «слоговая структура 

слова», видами нарушений и 

игровыми приемами по 

формированию слоговой 

структуры слова. 

 

Март Учитель-логопед 

«Формируем 

грамматический 

строй речи» 

Ознакомление родителей с 

приемами формирования 

грамматического строя речи у 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Апрель Учитель-логопед 

«Скоро лето» 

Ознакомление родителей с 

рекомендациями на летний 

оздоровительный период. 

 

Май Учитель-логопед 

6. Дистанционные формы работы 

Представление 

информации на 

персональном 

сайте педагога 

 

Использование современных 

форм взаимодействия с 

родителями. Доступ к 

информации ДОО при 

удаленном нахождении 

участников образовательного 

процесса. 

В течение 

года 

 

Учитель-логопед 
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Онлайн-

консультации 

(по запросу 

родителей) 

Повышение компетентности 

родителей о речевых 

нарушениях и приемах их 

устранения при удаленном 

нахождении участников 

образовательного процесса. 

В течение 

года 
Учитель-логопед 

7. Другие формы работы 

Проект 

«Сказочный мир В. 

Сутеева» 

Привлечь родителей к тесному 

сотрудничеству и активному 

участию в жизни ребенка в 

детском саду, формирование 

сотрудничества  в отношениях 

«родитель-ребенок-педагог». 

Помощь в подготовке и 

организации  презентаций и 

представления семейных 

проектов, театрализации, 

сценических представлений. 

Апрель 
Учитель-логопед, 

воспитатели группы 

 Проведение 

праздников, 

досугов 

 

Формирование доверительных 

отношений родителей к ДОО. 

Представление результатов 

коррекционно-развивающей 

работы в ДОО. 

В течение 

года 

Учитель-логопед, 

воспитатели группы 
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Ш. Организационный раздел 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание 

этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство.  

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные  

образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций 

при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание.  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с  ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 



74 
 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - ППРОС) в Организации  обеспечивает реализацию АОП ДО,  

проектируется  с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС дошкольного отделения 

МАОУ Гимназии «Российская школа»  обеспечивает и гарантирует: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
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участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

 ППРОС ДО МАОУ Гимназии «Российская школа»: 

-содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
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обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

-трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

-полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

-доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы  подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создают необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

-безопасная - все элементы ППРОС  соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС  учитывается целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

-эстетичная. 

РППС  включает организованное пространство (территория ДО, 

групповые комнаты, специализированные, технологические, 

административные и иные помещения), материалы, оборудование, 

электронные образовательные ресурсы и   средства   обучения   и   

воспитания,   охраны   и   укрепления   здоровья   детей дошкольного 

возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.  

РППС дошкольного отделения МАОУ Гимназии «Российская школа»  

обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 
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коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. в соответствии   

с   потребностями   каждого   возрастного   этапа   детей,   охраны   и 

укрепления  их  здоровья,  возможностями  учёта  особенностей  и  

коррекции недостатков их развития.  

 ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Особенности организации ППРОС в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в 

старшей группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ТНР. Прежде 

всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является 

сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в 

этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому 

именно в старшей группе компенсирующее направленности для детей с 

ТНР ,делается  акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно 

в этом возрасте  проводятся с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно используются театрализованные игры. В уголке «Будем говорить 

правильно» в групповом помещении представлены картотека словесных 

игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 

строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам. В центре «Играем в театр»  представлено 

оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр 

во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном 

и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. В 5 лет 

происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с 

этим  для запоминания активно используются различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

 Очень важным становится проведение занятий в  центре науки и 

природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся 

простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного 

поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, 

пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 



78 
 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. 

В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен,    

песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации 

результатов опытов в журнале. Особое значение приобретает 

использование обучающих дидактических игр, в которых начинается 

формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

 У пятилетних детей появляется желание объединяться для 

совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути 

достижения цели, поэтому  создаются условия для проведения игр-

соревнований, более активно привлекаются  дети к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

В  логопедическом кабинете развивающая средаразделена на зоны 

,которые наполнены необходимым оборудованием , отражающем развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 

речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков  содержат по несколько десятков 

разнообразных игр. Зоны с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей). По рекомендации психологов  

сохраняются и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. В 

этой возрастной группе  заменяется оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для 

закрепления пройденного. 

3.3. Материально-технические условия реализации программы. 

 

Материально-технические условия реализации АОП для 

обучающихся с ТНР обеспечивают возможность достижения обучающимися 

в установленных ФГОС результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия 

реализации Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 



79 
 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи: 

-к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

-оборудованию и содержанию территории, 

-помещениям, их оборудованию и содержанию, 

-естественному и искусственному освещению помещений, 

-отоплению и вентиляции, 

-водоснабжению и канализации, 

-организации питания, 

-медицинскому обеспечению, 

-приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

-организации режима дня, 

-организации физического воспитания, 

-личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ТНР педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

Особенности развивающей предметно-пространственной 

логопедического кабинета. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в 

соответствии с Программой обеспечивает:  
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-экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и крупой);  

-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.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы:  

1)Материалы по обследованию речи детей;  

2)Методическая литература по коррекции речи детей;  

3)Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

4)Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

5)Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах).  

-Наглядный иллюстративный и демонстрационный материал (предметные, 

сюжетные картины, серии картин и т.д.) различного размера для 

фронтальной и индивидуально-подгрупповой работы по различным разделам 

(понимание речи, звукопроизношение, формирование лексико-

грамматического строя речи, развитие связной речи).  

-Материал для развития высших психических функций (ВПФ): мышления, 

зрительного и слухового внимания, памяти («четвертый лишний», наборы 

карточек на обобщающие темы, классификацию,  лото «Сравни и отличи», 

«парные картинки»,  разрезные картинки  и  другое) 

-Натуральные предметы, муляжи различных объектов действительности, 

игрушки различного размера по различным лексическим темам. 

-Изготовленный самостоятельно дидактический материал, различные 

пособия, дидактические игры, раздаточный материал по различной тематике. 

-Картотеки разнообразного речевого материала для занятий, в том числе для 

физминуток. 

-Звучащие игрушки (развитие слухового восприятия). 

-Пособия для формирования речевого дыхания. 

-Карандаши (простой и цветные). 

-  Материал для развития мелкой моторики (палочки, шнуровки, пластилин, 

проволока, мозаика, природный материал, кинетический песок, су-джок   и 

т.д.). 

-Мячи  разного размера (координация речи с движением). 

-Презентации, аудио записи, программы для развития речи для ПК  

2. Информационная зона для педагогов и родителей.  
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Она расположена на стенде «Уголок логопеда» в групповой приемной, 

обновляется регулярно, на электронных ресурсах (персональный сайт 

педагога). В логопедическом кабинете имеется подборка популярных 

сведений о развитии и коррекции речи детей.  

3. Зона индивидуальной коррекции речи.  

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, детскими столами. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной 

программы является наличие основной документации: 

- Должностные инструкции учителя – логопеда. 

- Заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

на воспитанников группы. 

-Список детей,  зачисленных в группу учреждения с заключениями.  

-Индивидуальные карты речевого развития на каждого ребенка. 

-Рабочая программа учителя-логопеда . 

-Учебно-методический план работы учителя-логопеда на учебный год . 

-Индивидуальные планы коррекционной работы на год с учетом возраста и 

речевого нарушения ребенка. 

-Индивидуальные  образовательные маршруты, индивидуальные программы 

психолого-педагогического сопровождения (при наличии). 

- Журнал учета  посещаемости детьми коррекционных (индивидуальных и 

подгрупповых) занятий.  

-Журнал учета проведения индивидуально-подгрупповой работы с детьми. 

-Тетради взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей группы. 

-Тетради взаимосвязи с родителями воспитанников. 

- Журнал учета проведения консультаций. 

-Отчет учителя-логопеда о результативности коррекционной работы за 

учебный год. 

-Мониторинг коррекционно-развивающей работы. 

-Паспорт логопедического кабинета. 

-График  работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем 

учреждения. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда. 
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Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда. 
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работа с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998.  

12.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М.: 2003.  

13. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь, М.: «ТЦ Сфера»,2010г. 

14.Комарова Л.А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. М.: Гном Д, 

2005г. 

15.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ФФН.- М., Гном-пресс, 2000. 

16.Логопедия/под ред. Волковой Л.С.- М.: Просвещение, 1995. 

17.Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей. - М.: Гном-

пресс, 1999. 

18.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020.  

19.Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 

лет.-Спб.: Детство-пресс, 2019. 

20.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР.-Спб.: Детство-пресс, 2006. 

21.Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп.-Спб.: Детство-пресс, 

2020  

22.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. - М.: Владос, 1999. 
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23. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для  детей с нарушениями речи/ под ред. Чиркиной 

Г.В.- М: Просвещение, 2008. 

24.Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова.- М.: 

Гном-пресс, 2002. 

25.Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 

5 лет. – М.: Гном и Д, 2005. 

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

27.Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Основы логопедии.- М.: Просвещение, 1993.     

28.Филичева Т.Б.. Туманова Т.В. Дети с ФФН.- Воспитание и обучение. М.: 

Гном-пресс, 1999. 

29.Филичева Т.Б. Дети с ОНР. Воспитание и обучение.- М.: Гном-пресс, 

1999. 

30.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста.- М.: Айрис-дидактика, 2004. 

31.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего  

32.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: 

Просвещение, 1981. 

33.Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова. Система коррекционных 

упражнений. М.: Гном-пресс, 2002. 

34.С.П Цуканова, Л.Л Бетц //Учим ребёнка говорить и читать . Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 
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3.4. Распорядок дня, организация режимных моментов 

Дошкольное отделение МАОУ Гимназии  «Российская школа», работает в 

режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными - суббота, 

воскресенье; длительность пребывания детей в МАОУ составляет 12 часов.  
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение.Режим и распорядок дня устанавливаются 

с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы 

ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 

активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 

и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 
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воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 

наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 

7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня.Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО 

соблюдаются следующие требования к организации образовательного 

процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования 

и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 
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Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для 

обучающихся с ТНР   5-6 лет 

 

День недели Время 

 

Понедельник 

 

1.Фронтальная логопедическая НОД 9.00-9.25 

2. Художественное творчество. 

Лепка/аппликация. 

9.35-9.55 

3.Познание. Познавательно-исследовательская 

(конструктивная) 

деятельность 

15.30-15.55 

Подгрупповые и индивидуальные  

логопедические занятия. 

9.35-12.35 

 

 

Вторник 

 

1.Фронтальная логопедическая НОД. 9.00-9.25 

2.Физическая культура (на улице) 10.45-11.05 

Подгрупповые и индивидуальные  

логопедические занятия. 

9.35-12.35 

 

Кружок «Юные конструкторы» 15.30-15.55 

 

Среда 

 

1.Познание.ФЭМП. 9.00-9.20 

2.Музыка 10.05-10.30 

3. Художественное творчество. Рисование. 15.30-15.55 

Подгрупповые и индивидуальные  

логопедические занятия. 

15.00-18.00 

 

Четверг 

 

1.Физическая культура 9.00-9.25 

2.Музыка 10.10-10.35 

Подгрупповые и индивидуальные  

логопедические занятия. 

9.00-12.35 

 

Факультатив ИПК 15.15-15.40 

Пятница  

1. Познание. Формирование целостной картины мира. 9.00-9.25 

2. Физическая культура (на улице). 10.05-10.30 

3.Художественное творчество. Рисование. 15.30-15.55 

Подгрупповые и индивидуальные  

логопедические занятия. 

9.00-12.35 
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Режим дня 

 группы компенсирующей направленности для обучающихся 

 с ТНР 5-6 лет(холодный период года) 

 

Прием, осмотр, игры 

 

6.45-8.10 

Утренняя гимнастика 

 

8.10-8.20 

Дежурства, подготовка к завтраку 

 

8.20-8.35 

Завтрак 

 

8.35-8.50 

Подготовка к НОД 

 

8.50-9.00 

Подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия 

9.00-12.35 

НОД 9.00-9.20 

9.30-9.55 

Второй завтрак 

 

9.55-10.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

10.50-12.20 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду 

12.20-12.35 

Обед 

 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну. Сон 

 

13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры 

 

15.00-15.25 

Подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия 

15.25-18.00 

НОД 

 

15.50-16.15 

Игры, кружковая работа, факультатив 

ИПК, коррекционная работа 

15.25-15.50 

Игры. Подготовка к полднику. 

Полдник. 

16.15-16.45 

Игры. Самостоятельная 

художественная деятельность 

16.45-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры. Уход домой. 

17.15-18.45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Динамика уровня речевого развития воспитанников 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  «_________________» 

в 2023-2024 учебном году ( ___  год обучения) 

 

Фамилия, имя ребенка Звукопроизно

шение 

Слоговая 

структура 

Фонематиче

ское 

восприятие 

Словарный 

запас 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь 

 Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

1.              

2.              

Итого:             

Условные обозначения: Красный – показатель не сформирован, либо грубо нарушен (низкий уровень) 

Синий      -  показатель сформирован недостаточно, ниже возрастной нормы (средний уровень). 

Зеленый   -  показатель сформирован, примерное соответствие возрастной норме.  
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Утверждено 

Городским методическим 

объединением учителей-логопедов, 

педагогов-дефектологов 

Городской округ Королев М.О. 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

Фамилия, имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Условные обозначения: 

  Вопросы для детей старшей группы 

  Вопросы для детей подготовительной группы 

I. Постуральный праксис (кинестетическая и кинетическая основа 

движений):____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

II. Общее развитие:_____________________________________________________________ 

III. Импрессивнаяречь:_________________________________________________________ 

IV. Экспрессивная речь: 

1. Общее звучание речи:________________________________________________________ 

2. Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность) 

Губы____________________Зубы____________________Прикус______________________ 

Твердое небо_____________________________мягкое небо___________________________ 

Язык_________________________________________________________________________ 

П/язычная связка__________________________п/губная связка_______________________ 

Саливация__________________________________рвотный рефлекс___________________ 

Мимическая мускулатура_______________________________________________________ 

3. Звукопроизношение 

1. Гласные звуки__________________________________________________________ 

2. Согласные звуки 

С   Ш   Р   Т   К   

СЬ   Ж   РЬ   ТЬ   КЬ   

З   Ч   Л   Д   Г   

ЗЬ   Щ   ЛЬ   ДЬ   ГЬ   

Ц   Б   J   Н   Х   

   В      НЬ   ХЬ   

3. Дифференциация звуков__________________________________________________ 
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4.Фонематический слух 

 1. Повторение слоговых рядов 

Фа-ва-ва  Та-та-да  

Па-ба-па  Ка-га-га  

 2. Выделение гласного звука из ряда гласных 

           А: и э а э о у а ы а                                     У: а о у э и ы а о у 

 3. Выделение первого звука в слове 

Аист_____    осы_______     пух_______    кот_______ 

Ива_______     утка_______     танк_______    дом_______ 

 4. Выделение последнего звука в слове 

 

Лиса________      мак____________   суп________ 

 

Усы________      гном__________    крот_________ 

5. Слоговая структура слов 

1.Отражённо: 

 Радуга-_______________________дерево-________________________ 

  Птица-_______________________виноград-_______________________ 

  Карандаши-__________________медвежонок-_____________________ 

 Светофор-____________________велосипед_______________________ 

   Строительство-________________телевизор-______________________ 

    Земляника-___________________мотоциклист_____________________ 

2. Самостоятельно (по картинкам): 

 Обезьяна-_______________________пуговица-______________________ 

Снеговик-_____________________________________________________ 

 Холодильник-___________________сковорода-_____________________ 

Экскаватор-____________________________________________________ 

3. Повторение предложений 

Мальчики слепили снеговика.__________________________________________________ 

Муравей сидит под мухомором.________________________________________________ 

Птенчики пищат в гнезде._____________________________________________________ 

6. Словарный запас. Словообразование. 

1. Номинативный словарь. 

a) Объяснить значение слов: 

Холодильник____________________________________________________________ 

Аптека_________________________________________________________________ 

Машинист______________________________________________________________ 

Скрипач________________________________________________________________ 

Мышеловка_____________________________________________________________ 

Назвать части тела, предмета______________________________________________ 

б) Обобщающие слова: 

Времена года_________________птицы___________________________ 

Игрушки_____________________одежда__________________________ 

Овощи_______________________фрукты__________________________ 
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Дик.животные________________дом.животные____________________ 

Посуда______________________обувь____________________________ 

Мебель_____________________транспорт_________________________ 

в)Детеныши животных в ед. и мн. Числе: 

Кошка____________________лошадь_____________________________ 

Собака_____________________лиса_______________________________ 

Свинья____________________волк_______________________________ 

Коза_______________________медведь___________________________ 

Овца_______________________курица____________________________ 

Корова______________________утка_____________________________ 

       г) Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных: 

Сумка___________________ухо____________________ 

Голова__________________дерево__________________ 

Птица__________________ведро____________________ 

2. Предикативный словарь. 

Подбор глаголов к объекту: 

Ножницами____________________лопатой_______________________ 

Карандашом___________________утюгом________________________ 

Из лейки______________________иголкой________________________ 

По способу передвижения: 

Рыба______________________птица______________________ 

Змея______________________конь________________________ 

По выполняемым профессиональным действиям: 

Лётчик___________________продавец_____________________ 

Дворник__________________парикмахер___________________ 

Антонимы: 

Входит____________________встаёт____________________ 

Улетает___________________говорит______________ 

Закрывает_________________плачет_______________ 

Образование приставочных глаголов: 

Ехать  __________________________Лить______________________ 

Приехать________________________налить____________________ 

Заехать__________________________вылить____________________ 

Выехать_________________________разлить____________________ 

Подъехать_______________________перелить___________________ 

Адъективный словарь. 

Подбор определений с существительным (форма, вкус, цвет, размер): 

Яблоко____________________________________________________ 

Мяч_______________________________________________________ 

Лиса_______________________________________________________ 

Конфеты____________________________________________________ 

Антонимы: 

Холодный_________________________плохой___________________ 

Чистый___________________________умный____________________ 

Относительные прилагательные: 

Из стекла__________________из железа________________________ 

Из дерева__________________из кожи__________________________ 

Из резины__________________из камня_________________________ 

Из меха____________________из яблока_________________________ 
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7. Грамматический строй речи. 

Образование множественного числа существительных: 

Коза________________голова_______________окно________________ 

Глаз_______________воробей______________рукав_________________ 

Стул_______________дерево_______________перо_________________ 

Ухо________________рот_________________шар__________________ 

Образование творительного падежа существительных: 

Чем рубят дрова?___________________________Чем шьют?____________________ 

Чем пилят доски?__________________________Чем рисуют?___________________ 

Чем подметают пол?_______________________Чем забивают гвозди?___________ 

Чем вытирают(-ся)?________________________Чем режут?____________________ 

Образование родительного падежа мн.числа существительных, согласование 

существительных с числительными 1,2, 5. 

 1 2 5 

Окно    

Стол    

Кровать    

Рот    

Кукла    

Дерево    

Лопата    

Карандаш    

 

Образование предложного падежа. 

На чём катаются 

зимой?_____________________________Летом?________________________ 

Предлоги 

В____________ У___________  К____________  НАД___________ 

НА__________ С(СО)________ ОТ__________  •ИЗ-ЗА__________ 

ПОД_________ИЗ___________ЗА___________  •ИЗ-ПОД_________ 

 

8. Связная речь. 

Пересказ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Рассказ по серии 

картин_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Рассказ по сюжетной 

картине_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

V. 

Заключение_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

«______»________________20____год 
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Приложение 3. 

Календарно-тематическое планирование фронтальных занятий  

в старшей группе компенсирующей направленности 

 для обучающихся с ТНР на 2023-2024 учебный год. 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Месяц № Тема занятия Звуко- слоговой анализ, 

обучение грамоте 

Формирование 

грамматического  

строя речи 

Развитие связной 

речи 

Лексические 

темы 

Сентябрь 1,2 неделя – Обследование устной речи воспитанников. Заполнение индивидуальных карт речевого развития. 

Оформление индивидуальных планов коррекционной работы. 

 

До свидания. 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

1. Игрушки. 

 

-Познакомить с 

понятиями «звук», 

«слог», «слово», 

«предложение», учить 

дифференцировать. 

 

-Познакомить с 

понятиями «гласный 

звук», «буква». 

 

-Научить детей выделять 

начальный гласный из 

состава слова. 

 

-Сформировать навыки 

анализа ряда. состоящего 

из 2 гласных (АУ,УА) 

-Учить выделять названия 

предметов, действий, 

признаков, понимание 

обобщающего значения слов; 

-Образование существительных 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

-Образование глаголов с 

разными приставками (на-, по-, 

вы-). 

-Усвоение притяжательных 

местоимений «мой — моя» в 

сочетании с существительными 

мужского и женского рода. 

-Употребление  

существительныхединственного 

и множественного числа. 

-Закреплять  навык 

составления простых 

предложений по 

вопросам, 

демонстрации 

действий, по 

картинке по 

моделям: 

а) им. п. 

существительного + 

согласованный 

глагол + прямое 

дополнение: «мама 

(папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) 

пьет чай ; 

б) им. п. 

Игрушки. 

2. В мире звуков. 

 

3. Осень. 

 

Времена года. 

Осень. 

4. Звук У. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Овощи. 

 

Овощи 

6. Звук А. 

 

7. Фрукты. 

 

Фрукты 

8. Звуки А-У. 

 

9. Лиственные деревья. Лиственные 
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 -Познакомить с 

понятиями «согласный 

звук», «буква». 

 

-Формировать навыки 

анализа и синтеза 

обратного слога типа  

«гласный-согласный». 

 

-Упражнять в выделении 

первого и последнего 

согласного из состава 

слова. 

 

-Научить различать 

гласные и согласные 

звуки. 

 

-Научить подбирать 

слова с заданным 

гласным или согласным 

звуком. 

 

-Употребление глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего и прошедшего 

времени. 

-Употребление  

существительных в 

винительном, дательном и 

творительном падежах. 

-Преобразование глаголов 

повелительного наклонения 2-

го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного 

наклонение 3-го лица 

единственного числа 

настоящего времени (»спи» — 

«спит», «пей» — «пьет»). 

существительного + 

согласованный 

глагол + 2 зависимых 

от глагола 

существительных в 

косвенных падежах: 

«кому мама шьет 

платье?» — «дочке», 

«кукле»; «чем мама 

режет хлеб?» — 

«мама режет хлеб 

ножом»; 

усвоение навыка 

составления 

короткого рассказа. 

действующего лица; 

составление 

рассказа-описания 

овощей, фруктов по 

заданному плану; 

рассказывание 

сказок- 

драматизаций. 

. 

 

 

 

 

 

 

. 

деревья 

10. Звук И. 

 

11. Ягоды. 

 

Ягоды 

 

12. Звук Н. 

 

13. Грибы. 

 

Грибы 

14. Звук М. 

Ноябрь 

 

 

 

 

15. Перелетные птицы 

 

Перелетные 

птицы. 

16. Человек. Части тела. 

 

Человек. 

Части тела. 

17. Звуки М-Н. 

 

18. Одежда. 

 

Одежда 

19. Звук П. 

 

20. Обувь. 

 

Обувь 

21. Звук Т. 
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2 период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

22. Зима.  

 

-Научить различать 

твердые и мягкие, звонкие 

и глухие согласные звуки. 

 

 

 

-Упражнять в выделении 

гласного, стоящего после 

согласного звука. 

 

-Сформировать навыки   

анализа и синтеза прямых 

слогов типа согласный-

гласный. 

 

-Учить определять место 

звука в слове (начало, 

середина, конец). 

 

-Практиковать в делении 

слов на слоги. 

 

-Закрепление понятий 

,характеризующих звуки:  

 

«глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий», 

введение понятия 

«ударный гласный звук». 

 

-Проведение звукового 

-Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных со 

значением 

соотнесенности к 

продуктам питания , 

растениям, различным 

материалам; 

 

-различение и выделение 

в словосочетаниях 

названий признаков по 

назначению и вопросам 

«какой-какая-какое?»; 

 

-формирование 

ориентировки на 

совпадение окончания 

вопросительного слова и 

прилагательного; 

 

-усвоение навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе; 

 

- упражнения в 

составлении сначала 

двух, а затем трех форм 

-Совершенствование 

навыка ведения 

подготовленного 

диалога (просьба, 

беседа, элементы 

драматизации); 

 

-закрепление навыка 

построения 

предложений; 

распространение 

предложений путем 

введения однородных 

членов; 

 

- первоначальное 

усвоение наиболее 

доступных 

конструкций 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений; 

 

-учить оставлять 

короткие рассказы по 

картине, серии 

картин, рассказы –

описания, пересказ. 

 

Зима. 

Приметы зимы. 

23. Звук К 

 

24. Зимующие птицы 

 

Зимующие птицы 

25. Звуки П-Т-К 

 

26. Хвойные деревья 

 

Хвойные деревья 

27. Звук Х 

 

28. Новогодний праздник 

 

Новогодний 

праздник 

29. Звуки К-Х 

Зимние забавы 

30. Зимние забавы 

 

31. Звук О 

 

32. Дикие животные 

 

Дикие животные 

наших лесов 

33. Звук Хь 

 

34. Домашние животные 

 

Домашние 

животные 

35. Звук Кь 

 

36. Зоопарк 

 

Зоопарк 

37. Звук Ы 
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 анализа и синтеза:  

 

-сочетаний согласных с 

гласным в прямом слоге 

(МА),  

 

 

 

-односложных слов по 

типу СГС (СУП). 

 

одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — 

«лежу»),  

 

-изменение формы 

глаголов 3-го лица 

единственного числа на 

форму 1-го лица 

единственного (и 

множественного) числа: 

«идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем»; 

 

-употребление предлогов 

«на, под, в, из», 

обозначающих 

пространственное 

расположение 

предметов, в сочетаниях 

с соответствующими  

падежными формами 

существительных. 

38. Профессии 

 

Профессии 

39. Звуки И-Ы 

Транспорт 

40. Транспорт 

 

41. Звук Б 

День Защитника 

Отечества 42. День Защитника 

Отечества 

43. Звуки Б-П 

Семья 

44. Семья 

 

45. Звук Ль 

 

8 марта 

46. 8 марта 

 

47. Звук Д 

Весна 

48. Весна 

 

49. Звуки Т-Д 

Посуда 

50. Посуда 

 

51. Звук В 

 

52. Продукты питания 

 

Продукты 

питания 
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53. Звук Ф 

3 период обучения (апрель, май) 

Апрель 54. Наш город. Моя улица. 

Дом. 

-Учить различать твердые 

и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки. 

 

-Определять позицию 

звука в слове. 

 

-Практиковать в делении 

слов на слоги. 

 

-Овладение навыком 

звукового анализа и 

синтеза прямого и 

обратного слова (ас — са), 

односложных слов типа 

«СГС». 

 

-Закрепление навыков 

употребления 

обиходных глаголов с 

новым лексическим 

значением, 

образованным 

посредством приставок, 

передающих различные 

оттенки действий 

(»выехал» — «подъехал» 

— «въехал» — «съехал» 

и т.п.); 

-закрепление навыка 

образования 

относительных 

прилагательных с 

использованием 

продуктивных 

суффиксов (ов, ин, ев, 

ан, ян); 

-образование наиболее 

употребительных 

-Составление разных 

типов предложений: 

а) простых 

распространенных из 

5-7 слов; 

б) предложений с 

противительным 

союзом «а»,с 

противительным 

союзом «или»; 

в) 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными 

причины (потому 

что), с 

дополнительными 

придаточными, 

выражающими 

желательность или 

нежелательность 

действия (я. хочу, 

Наш город. Моя 

улица. 

55. Звуки В-Ф 

 

56. День космонавтики 

 

Космос. 

57. Звук С 

 

58. Мебель 

 

Мебель 

59..  Звук З 

 

60. Инструменты 

 

Инструменты 

61. Звуки С-З. 

 

62. Цветы 

 

Цветы 

 

 63. Звук Ц. 

 

Май 64. День Победы 

 

День Победы 
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65. Звуки С-З-Ц притяжательных 

прилагательных 

(«волчий», «лисий»); 

образование 

прилагательных, 

имеющих ласкательное 

значение, с 

использованием 

суффиксов: еньк — оньк; 

-усвоение слов-

антонимов; 

-уточнение значений 

обобщающих слов. 

-формирование 

практического навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже: 

а) с основой на твердый 

согласный («новый», 

«новая», 

«новое»,«нового» и т.п.); 

б) с основой на мягкий 

согласный («зимний», 

«зимняя», «зимнюю» и 

т.п.); 

-расширение значения 

предлогов: «к» 

употребление с 

дательным, «от» — с 

родительным падежом, 

«с — со» — с 

чтобы..); 

-преобразование 

предложений путем 

изменения главного 

члена предложения, 

времени действия к 

моменту речи, залога 

(«встретил брата» — 

«встретился с братом; 

изменением вида 

глагола («мальчик 

писал письмо» — 

«мальчик написал 

письмо»;  

-умение определять 

количество слов в 

предложении в 

собственной и чужой 

речи; 

-умение выделять 

предлог как отдельное 

служебное слово; 

-развитие и 

усложнение навыка 

передачи в речи 

последовательности 

событий, наблюдений 

за серией 

выполняемых детьми; 

Закрепление навыка 

составления рассказов 

по картине и серии 

картин с элементами 

Насекомые 

66. Насекомые 

 

67. Звук Ш 

 

68. Рыбы 

 

Рыбы 

69. Звук Ж 

 

71. Досуг «В сказочной 

стране» 

 

Скоро лето 
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винительным и 

творительным падежом; 

отработка 

словосочетаний с 

названными предлогами 

в соответствующих 

падежах. 

 

 

усложнения 

(дополнение 

эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа 

и т.п.); 

-составление 

рассказов по теме с 

использованием ранее 

отработанных 

синтаксических 

конструкций. 

-выполнение 

пересказов небольших 

текстов. 

 

 

Итого: 71 занятие.
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Приложение 4. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 лет, 

имеющими задержку психического развития. 

В соответствии с рекомендациями ТПМПК дети старшего 

дошкольного возраста посещают ДОО в рамках инклюзии в условиях 

логопедической группы.На детей, имеющих ЗПР, оформляется 

индивидуальный образовательный маршрут, который согласовывается с 

родителями. Воспитанники посещают фронтальные занятия учителя-

логопеда в соответствии с АОП ДО для детей с ТНР и индивидуальные 

занятия в соответствии с индивидуальным планом коррекционной работы. 

Срок реализации программы- 1 год. В конце года воспитанники, имеющие 

ЗПР, обследуются специалистами ТПМПК для уточнения образовательного 

маршрута. 

1.Особенности психофизического развития детей  дошкольного возраста 

с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы (ЦНС).  

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика:незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недо-статочность или функциональная незрелость.У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 
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Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя 

социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные 

наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще 

более усиливают внутригрупповые различия. 

Классификация вариантов ЗПР 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой 

сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 
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Задержка церебрально-органического генеза.Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской 

выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции 

психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 

контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом 

формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной 

фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных 

процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной 

деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений 

об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 

преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития 

игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1.Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети 

с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2.Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3.Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, 

гнозиса, праксиса). 

4.Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 
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также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого 

интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно 

при усложнении деятельности; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений; 

- недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование; 

- более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 
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трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности 

сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от 

здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая 

незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности; 

- незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных 

условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных 

связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР 

часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий; 

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации; 

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы; 

- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 
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эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 

контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в 

группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, 

наличии патохарактерологических поведенческих реакций; 

- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников 

с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой 

деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой 

замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются 

в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности; 

- недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 
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- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах.  

А именно на этих компонентах основано формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС НОО. Важнейшей 

задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 

3. Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в 

условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности 

развития и специфические образовательные потребности и 

возможностикаждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта. 
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К особым образовательным потребностям дошкольников с ЗПР можно 

отнести: 

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер; 

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности); 

- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок; 

- изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы; 

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 

об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 

навыков в практическую и игровую деятельности;  

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению; 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-

типологических особенностей психофизического развития, актуального 
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уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

- изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее 

ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание 

родителям (законным представителям) консультативной и методической 

помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

3. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

детьми дошкольного возраста с ЗПР к 7-8 годам: 

 Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями, осваивает основные лексико-

грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей, может строить монологические высказывания, 
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которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-

слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми 

операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Содержание образовательной деятельности области «Речевое 

развитие»  с детьми дошкольного возраста с ЗПР 

Речевое развитие в соответствии со ФГОС ДО включает: владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно 

направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе 

подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- раздел «Развитие речи»; 

- раздел «Приобщение к художественной литературе». 

Связанные с целевыми ориентирами задач, представлены во ФГОС ДО: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

обучающихся; 

- развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 
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- развитие речевого общения с педагогическим работником и другими 

детьми: способствовать овладению речью как средством общения; освоению 

ситуативных и внеситуативных форм речевого общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных 

и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо 

определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает 

о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия. 
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2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. 

Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность, его состояние и настроение, внутренние 

переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в 

группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, 

головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в 

процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится); 

- грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа; 

- произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места 

звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого 

согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-

трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные 

средства произносительной стороны речи; 

- связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической 

речью, активен в беседах с педагогическим работником и другими детьми. 

Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе 

литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего 

и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в 

настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 
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продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы 

обучающихся, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; 

использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок; 

- практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет 

телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует 

невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 

в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о 

предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на 

собственный опыт. 

5. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» с обучающимися с ЗПР 5-6 лет. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Коррекционная  

направленность 

работы по развитию 

речи 

1. Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с 

опорой на совместные с педагогическим 

работником действия, наглядные ситуации, 

игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в 

зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными 

видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе 

выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить 

разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем 

речи привлекать внимание обучающихся к 
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изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и 

упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, 

сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к 

школе предлагать опору на схемы-модели состава 

слова; 

7) в процессе работы над фонематическим 

восприятием обращать внимание обучающихся на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как 

меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих 

согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - 

точка); 

8) работать над пониманием многозначности 

слов русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, 

метафор, крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования 

речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм 

(метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к 

различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

2. Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое 

общение обучающихся на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию 

других обучающихся, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний 

обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения 

мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к другому ребенку как объекту 

взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому 

работнику, другим детям с сообщениями, 
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вопросами, побуждениями (то есть к 

использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать 

свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

3. Совершенствование произносительной 

стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены 

голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное 

произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, 

спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию 

правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и 

воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых 

речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать 

(зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, 

преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность 

речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и 

проводя занятия голосом разговорной громкости, 

не допуская форсирования голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, 

не допускать голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при 

произнесении звуков; работать над плавностью 

речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: 

говорить громко, тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 
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12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной 

выразительностью речи. 

4. Развитие фонематических процессов 

(фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам 

окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые 

шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины), нахождению и называнию 

звучащих предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о 

звуках природы (шуме ветра, ударах грома), 

голосах животных, обучать обучающихся 

подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных 

инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать 

предметы и явления по звуковым характеристикам 

(громко - тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические 

задания, ориентируясь на свойства звуковых 

сигналов (долготу звука): проведение линий разной 

длины карандашом на листе бумаги в соответствии 

с произнесенным педагогический работником 

гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с 

оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и 

глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в 

названии которых слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в 

начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими 

характеристиками гласных и согласных звуков, 
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учить обучающихся давать эти характеристики при 

восприятии звуков. 

5. Расширение, обогащение, систематизация 

словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь 

параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием 

познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные 

приемы семантизации; пополнять и активизировать 

словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на 

основе расширения познавательного и речевого 

опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить 

подбирать антонимы и синонимы на материале 

существительных, глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об 

антонимических и синонимических отношениях 

между словами, знакомить с явлениями омонимии, 

с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за 

счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по 

формированию обобщающих понятий. 

6. Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; 

создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение 

существительных, прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; 

ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-

синтаксического оформления словосочетаний и 

простых распространенных предложений 

различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми 

в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, 

структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 
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6) работать над пониманием и построением 

предложно-падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную 

в предложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-

грамматические конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при 

построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово предложение, 

рассказ). 

7. Развитие связной диалогической и 

монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, 

побуждать обучающихся к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство 

содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать 

образцы речи, моделировать диалоги - от реплики 

до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и 

значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения 

высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием 

внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность 

основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать 

правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и 

связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления 

рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и 

рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с 

опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, 

рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей; 
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8) в целях развития планирующей, 

регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов 

деятельности, при элементарном планировании с 

опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в 

поведении обучающихся и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки 

произвольного поведения, подчинения правилам и 

следования инструкции и образцу.  

8. Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к 

символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить 

приемам умственной деятельности, необходимым 

для сравнения, выделения и обобщения явлений 

языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и 

моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, 

моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, 

обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление 

терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы 

предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять 

предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ 

и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически 

свойства слов: короткие - длинные слова 

(педагогический работник произносит короткое 

слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - 

линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую 

характеристику заданным звукам; 
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9) формировать умение соотносить выделенную 

из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из 

букв разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая 

узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

9. Формирование графомоторных навыков и 

подготовка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и 

навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на 

тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, 

изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические 

диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и 

штриховку по указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, 

закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить обучающихся 

срисовывать, дорисовывать, копировать и 

закрашивать контуры простых предметов. 

2. Коррекционная  

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

1. Формирование элементарной культуры 

речевого поведения, умение слушать родителей 

(законных представителей), педагогического 

работника, других детей, внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и 

ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с 

детьми иллюстрации в детских книгах, специально 

подобранные картинки с близким ребенку 

содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в 

двусложном размере), вызывая у них 

эмоциональный отклик, стремление отхлопывать 

ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному 
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декламированию, поощрять инициативную речь 

обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе 

чтения и рассказывания на полноценное слушание, 

фиксируя последовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес 

обучающихся к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, 

после прочтения обсуждать и разбирать 

прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на 

бумаге, специальной доске), отражающие 

последовательность событий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания 

демонстрировать поведение персонажей, используя 

различную интонацию, голос различной высоты 

для передачи состояния персонажей и его роли в 

данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием 

содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и 

отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по 

ролям, создавая выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая 

с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, 

рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, 

слова-заместители, символы, широко используя 

речевые игры, шарады. 
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