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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые 

ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест 

как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования 

ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь 

включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества 

в следующие целевые ориентиры: 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

 может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

 проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями (как?  почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут 

без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция 

речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности развития, которые 

могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи. 

Для систематизации профессиональной деятельности учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) 

разработана рабочая программа. 

Рабочая программа рассчитана на 2023-2024 учебный год. 

Рабочая программа по коррекции тяжелых нарушений речи у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях группы компенсирующей направленности для детей с ТНР разработана в  

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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

ции»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об утвер-

ждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образова-

ния»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пи-

тания населения»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-
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нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 2020 г. № Р-

75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организа-

циях осуществляющих образовательную деятельность»  

Рабочая программа учителя-логопеда является обязательным педагогическим документом, 

обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и систему 

образовательной работы с детьми по реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР. 

 

1.1.1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель рабочей программы ― планирование (перспективное) коррекционной работы с 

учетом особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного возраста, 

управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития детей. Для детей с 

ТНР оно выражается в психолого-педагогической и коррекционно-развивающей поддержке, 

позитивной абилитации и социализации, развитии личности детей дошкольного возраста и 

подготовке к общению и обучению в условиях школы. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия 

соотносятся между собой: 

Задачи программы, способствующие достижению цели: 

 Преодоление недостатков в речевом развитии воспитанников: 

- развитие понимания  речи; 

- расширение словарного запаса детей; 

- формирование практических навыков словообразования  и словоизменения; 

- обучение детей ведению диалога; 

- обучение детей составлению пересказа; 

- обучение детей составлению различных видов рассказов; 

- обучение детей. 

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия. 

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки 

в системе коррекционной работы, направленной на устранение общего недоразвития речи у 

детей среднего дошкольного возраста. 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение родителей 

эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-

развивающей среды в семейных условиях. 

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить  и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫК ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ» 

Теоретической основой «Программы» стали: 
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1. Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

2. Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

3. Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Ж. Пиаже и др.); 

4. Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В.М. Солнцев); 

5. Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

6. Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, 

Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркинаи др.). 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС 

ДО: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество организации с семьями; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 

ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

 Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
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1.1.3.  ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Программа рассчитана сроком на 1 учебный год и предполагает комплексный подход в 

коррекции речевого развития у воспитанников среднего дошкольного возраста (5-го года 

жизни) с ограниченными возможностями здоровья, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Организация образовательного процесса строится в соответствии с календарным учебным гра-

фиком (Приложение 1), учебным планом (Приложение 2), режимом занятий (Приложение 3).  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и других специалистов) 

дошкольной организации, а также при участии родителей (законных представителей) в реали-

зации программных требований.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи представляют собой сложную разнородную 

группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словооб-

разования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нор-

мальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искаже-

нии общей картины речевого развития.  

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. Выготский), мож-

но сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, своеобразному формированию психики.  

 
1.1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической де-

ятельности. Дети дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения 

речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Учиты-

вая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Систем-

ный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики.  

Вторую младшую возрастную группу для детей с ТНР посещают 10 воспитанников с общим 

недоразвитием речи (ОНР) I и II уровня (по Левиной Р.Е.) 

 

Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоя-

нии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотреби-

тельных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы не-

понятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная 

речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —

тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недоста-

точно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 
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Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство от-

дельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то 

есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозна-

чает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую бле-

стящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия дей-

ствий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать 

— спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значе-

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

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое  

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множе-

ственное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилага-

тельного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай ка-

рандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, 

рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформи-

рована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизноше-

ния у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и 

тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной ар-

тикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена.  

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования.  В отражен-

ной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики 

— ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточ-

но постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в сло-

ве. 

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 наре-

чий. 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, но-

жик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добав-

лением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы слово-

изменения, 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 единствен-

ного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться 
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с существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах но-

сит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

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

мени 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 де-

тей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существи-

тельные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

(например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Спо-

собами 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 глаго-

лов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончани-

ями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразли-

чительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа 

и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуа-

циях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовлен-

ность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время отмечается более точная диф-

ференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произ-

носимые 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 существу-

ют 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 стече-

ния 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 закрытым и прямым слогом в речи детей часто об-

наруживается 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: го-

лова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более вы-

ражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произне-
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сение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с не-

большими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — 

Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование слова-

ря 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 упо-

требление многих обиходных слов. В активные слова преобладают существительные и глаголы, 

реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и дей-

ствий, 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 недо-

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

как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употреб-

ляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные при-

лагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сум-

ка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Вре-

менные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значитель-

но 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 раз-

личных 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 согла-

совании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое коли-

чество 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 су-

ществительных 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); не различение вида глаголов 

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

управлении (пьет воды, кладетдров); неправильное согласование существительных и прилага-

тельных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существи-

тельных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора одно-

коренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образова-

ние слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 
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смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] 

— [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют пре-

имущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отме-

чаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграм-

матизмы, 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 звуко-

слоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различе-

нии 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 воспро-

изведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию. Воз-

никают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточно различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений одно-

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

пространственные отношения.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориенти-

ров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста  с ТНР 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, выска-

зывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятель-

но); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением 

его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Планируемые результаты логопедической работы с детьми среднего дошкольного возрас-

та 

Логопедическая работа  
Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятель-

ность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 
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- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические фор-

мы слов в импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с со-

чинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью

 взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

 

 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с различ-

ными речевыми нарушениями является проведение комплексного психолого-педагогического 

мониторинга. 

Для определения результатов работы по «Программе» в дошкольной организации разра-

ботан  логопедический мониторинг (мониторинг образовательного процесса позволяющий оце-

нить степень продвижения дошкольника в «Программе», организуемый учителем-логопедом с 

использованием специальных методик: Волкова Г.А., Иншакова О.Б., Смирнова И.А. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической ра-

боты и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о возмож-

ностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка 

не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на 

основе широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих из-

менений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одно-

го учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме 

этого, форма фиксирования результатов обеспечивает их конфиденциальность. Комплексное 

психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является основным средством 

осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием успешности логопеди-

ческой и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 
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Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений кор-

рекционно-развивающей работы определено МАДОУ самостоятельно: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребен-

ка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопе-

дической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез 

для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реа-

лизации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

 
 

1.2.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

И МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с различ-

ными речевыми нарушениями является проведение комплексного психолого-педагогического 

мониторинга. 

Для определения результатов работы по «Программе» в дошкольной организации разра-

ботан логопедический мониторинг (мониторинг образовательного процесса, позволяющий оце-

нить степень продвижения дошкольника в «Программе», организуемый учителем-логопедом с 

использованием специальных методик: Волкова Г.А., Иншакова О.Б., Мазанова Е.В., Смирнова 

И.А. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической ра-

боты и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о возмож-

ностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка 

не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на 

основе широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих из-

менений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одно-

го учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме 

этого, форма фиксирования результатов обеспечивает их конфиденциальность. Комплексное 

психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является основным средством 
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осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием успешности логопеди-

ческой и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений кор-

рекционно-развивающей работы определено МАДОУ самостоятельно: 

-первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

-второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребен-

ка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопе-

дической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез 

для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реа-

лизации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Содержание образовательной деятельности по пяти направлениям развития детей стро-

ится на адекватных возрасту формах работы с детьми с ТНР, с учетом интеграции образова-

тельных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанни-

ков.  

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обу-

чения детей с нарушением речи:  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как си-

стемное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффектив-

ность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновре-

менно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип си-

стемного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе 

концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу 

с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках де-

ятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе де-

ятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных техноло-

гий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласован-

ную деятельность всех специалистов.  

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в со-

ответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом си-

стемной речевой недостаточности.  

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение.  

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относи-

тельно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого кон-

центра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. 

Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными ви-

дами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 

конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одно-

го вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная не-

продолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.  
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Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. 

Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и 

недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высо-

кую мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в 

соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обуче-

ния от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных 

этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы.  

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других 

видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).  

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой дея-

тельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).  

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация прин-

ципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм ра-

боты, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация.  

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и вос-

питания.  

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка.  

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интен-

сификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и 

пр.  

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятель-

ности.  

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.  

Программа учитывает положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и каса-

ется изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в более глобаль-

ных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что обеспечивает переход 

на следующий, новый этап развития.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, со-

циально-экономическими условиями ХМАО-Югры, местом расположения Организации, педа-

гогическим коллективом Учреждения. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, педагоги следуют общим и специ-
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фическим принципам и подходам к формированию Программы, принимая во внимание нерав-

номерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи обучающихся.  

 

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

 С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

2.2.1. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ (СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени коррекцион-

но-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом 

общении и элементарных коммуникативных умений. Основной целью работы в рамках данной 

образовательной области является формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, разви-

тию когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышле-

ния. Одна из важных задач обучения детей в этот период — формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становятся базой для развития активной речи детей.  

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать назва-

ния предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, учат-

ся выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями.  

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи детей с 

ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна быть есте-

ственной, грамматически правильно оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные сред-

ства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного воз-

раста со вторым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать использование доступных ему средств об-

щения (вербальных и невербальных). Логопед на логопедических занятиях, а воспитатели в хо-

де реализации задач образовательной области «Речевое развитие» должны учитывать особенно-

сти развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, 

умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации.  

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где разме-

щаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, которые дети 

изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков обновляется по мере зна-

комства детей с новыми литературными произведениями.  

Педагогические ориентиры: 

  преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, ожидание 

неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстни-

ками;  

 формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребе-

нок»; 

  развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные уме-

ния, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками, используя ре-

чевые и неречевые средства общения;  
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 обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования высказывания с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: показ и называние кар-

тинок, изображающих игровые ситуации; 

  разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать звукоподражание, 

элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых звуков (смеха или плача 

ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или сигнала автомобиля, звука, сопро-

вождающего зеленый сигнал светофора), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с 

образными игрушками; 

  уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его в про-

стые фразы;  

 стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных действий (вер-

бализация действий детьми);  

 формировать элементарные общие речевые умения детей;  

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения 

и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний;  

 воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи;  

 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических 

форм слов и словообразовательных моделей;  

 учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и повество-

вательной форме;  

 закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со 

взрослыми;  

 стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, по-

требность задавать вопросы;  

учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения и побуж-

дения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний;  

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, связан-

ный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;  

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между 

ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

 знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание литературных произведений 

по ролям.  

Основное содержание 
Формирование связной речи. В специально организованных коммуникативных ситуаци-

ях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе проведения настольно-печатных игр и т.д.) 

учить детей диалогической речи. 

Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов детьми. В специально со-

зданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять описательные рассказы (по игруш-

ке, по картинке). 

 В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять повествова-

тельные рассказы по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоя-

тельно).  

Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д.).    

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания. 

 Работа с литературными произведениями. Чтение литературных произведений (сказок, 

рассказов, стихотворений). Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, коротких рас-

сказов и историй детьми с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного те-
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атра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств на основе ис-

пользования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эйдо-рацио-мнемотехники.  

Вместе со взрослым разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализо-

ванных играх (режиссерских и играх драматизациях).  

 Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных вместе со 

взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода. (В процессе 

«превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение по-

зы, общих движений, голоса, мимики). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе взрослыми и 

детьми).  

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских литературных 

произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. Совместные с детьми игры на 

узнавание и называние персонажей этих произведений, воспроизведение их действий (по под-

ражанию действиям взрослого и по образцу).  

Показ, называние детьми (совместно со взрослым и самостоятельно) персонажей сказки, 

отражение наиболее характерных особенностей их поведения (подражание голосом, имитация 

движений).  

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных произ-

ведений. Совместное с детьми рассматривание иллюстраций к сказкам, изображения игрушек, 

игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года, соответствующих со-

держанию литературных произведений.  

 

Виды и количество логопедических занятий.  

С учетом коррекционных целей и количества воспитанников, логопедические занятия в 

средней группе для детей с ТНР подразделяются на 3 вида: фронтально – групповые, подгруп-

повые и индивидуальные. 

 Фронтально – групповые занятия - занятия по формированию фонетико – фоне-

матической стороны речи. 

 Подгрупповые занятия – занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию самостоятельной развернутой фразовой речи по своей 

структуре являются комплексными, комбинированными. 

 Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения.  

Занятия по формированию фонетико – фонематической стороны речи направлены на 

развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; овладение пра-

вильным, четким, осознанным произношением звуков родного языка, формирование навыка 

неторопливой, громкой, выразительной, внятной речи.  

Занятия комбинированные и включают в себя задания по развитию фонетико-

фонематической стороны речи у детей и задания, направленные на развитие лексики дошколь-

ников. При этом лексический материал соответствует лексической теме недели. Данный тип 

занятий организуется учителем - логопедом в фронтально – групповой форме. Количество заня-

тий в течение недели:  

Для детей 4-5 лет: 1 занятие в неделю, исключая адаптационный, диагностические и 

каникулярные периоды, соответственно учебному плану МАДОУ.  

Данный вид занятий организуется учителем – логопедом, опираясь на пособие Ткачен-

ко Т.А. «Подготовка дошкольников к чтению и письму6 фонетическая символика: пособие 

для логопеда» - М.: ВЛАДОС, 2015. 

Подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию самостоятельной развернутой фразовой речи направлены на развитие слухового, 

зрительного восприятия, внимания; фонематических процессов, речевого слуха; совершен-

ствование понимания обращенной речи; формирование, расширение и актуализацию словаря; 

развитие грамматического строя речи; развитие мимической, артикуляционной и мелкой мо-
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торики; формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за взрослым; раз-

витие связной речи. Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в подгрупповой 

форме. Количество в неделю: 3. 

Данный вид занятий организуется учителем – логопедом с использованием пособий 

Арбековой Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых за-

нятий логопеда»  и «Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты фронтальных 

занятий логопеда», М.: ГНОМ, 2018 

Индивидуальные занятия предполагают коррекцию произношения звуков раннего он-

тогенеза и развитие фонематических процессов. Однако, учитывая структуру дефекта и инди-

видуальные возможности речевого развития, включают задания на развитие всех речевых 

компонентов и имеющихся вторичных нарушений в развитии психических процессов, тесно 

связанных с речевой деятельность. 

Индивидуальные, индивидуально-подгрупповые организуются учителем – логопедом 

ежедневно. Для каждого ребенка количество занятий в неделю индивидуально, но составляет 

не менее 2 раз в неделю. 

 

2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общение, игре, познавательно-исследовательской деятельно-

сти – как сквозных механизмах развития ребенка).  

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе занятий и 

совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию само-

стоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается наличием партнерской 

позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, воз-

можность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм орга-

низации работы с воспитанниками. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать кон-

кретные задачи во всех формах ее организации. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппи-

ровано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. Организационная форма кор-

рекционно-развивающей работы рассматривается в Программе как специально сконструиро-

ванный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обу-

словлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе заня-

тий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театра-

лизованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы 

работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного взаимо-

действия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способ-

ствующего его физическому здоровью. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР со-

циального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руковод-

ством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе кор-

рекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе детей. 
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Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, ак-

тивно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в дру-

гих — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми до-

статочно прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать 

их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОТСМ-ТРИЗ-РТВ 
ТРИЗ - педагогика – педагогическое направление, которое раскрывает сущность, цели, 

задачи процесса воспитания и обучения и основано на общих законах теории решения изобре-

тательских задач. ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призван-

ная не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность.  

В основе ТРИЗ-педагогики лежат:  

• методики и технологии, позволяющие овладеть способами снятия психологической 

инерции (РТВ);  

• методология решения проблем, основанная на законах развития систем, общих прин-

ципах разрешения противоречий и механизмах приложения их к решению конкретных творче-

ских задач (ОТСМ);  

• педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение спосо-

бов решения задач;  

• воспитательная система, построенная на теории развития творческой личности (ТРТЛ).  

Методический комплекс «Я познаю мир» Т.А. Сидорчук (далее МК), выступает сред-

ством педагогического воздействия на развитие творческого мышления дошкольников является 

система творческих заданий. Позиция педагога – недириктивная, побуждающая детей к актив-

ности, свободе самовыражения. 

Основное педагогическое средство реализации МК: моделирование мыслительных дей-

ствий.  Для ребенка - это схемы шагов алгоритма, который позволяет решить какую-либо зада-

чу познавательного плана.  Педагог не должен выучивать с детьми схемы алгоритма. Необхо-

димо создать педагогические условия, при которых происходит осознание дошкольниками ша-

гов алгоритма с их последующей схематизацией на глазах у детей.   

Методы ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в образовательном процессе 
Метод Цель метода 

Рукотворность и природность 

объектов 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к про-

цессу классификации объектов материального мира и сужения поля по-

иска с помощью отсечения несущественных признаков.   

Составление сравнений Способствовать формированию у детей осознанного отношения к про-

цессу составления сравнений. Создать условия для усвоения обобщенной 

модели. 

Составление загадок Способствовать формированию у детей осознанного отношения к про-

цессу составления загадок. Создать условия для усвоения обобщенной 

модели составления загадок. 

Составление рифмованных тек-

стов 

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к про-

цессу составления рифмованных текстов. Научить детей понимать, как и 

для чего составляются рифмованные тексты.  Создать условия для усво-

ения обобщенной модели создания рифмованных текстов. 

Системный оператор Способствовать формированию у детей основ системного мышления. 

Умение достраивать информацию и элементарно прогнозировать разви-

тие систем. Создать условия для усвоения обобщенной модели система-

тизации объектов. 

Круги Луллия Способствовать формированию у детей осознанного отношения к про-

цессу комбинирования информации. Создать условия для усвоения 

обобщенной модели комбинаторики. 

Морфологический анализ Способствовать формированию у детей осознанного отношения к анали-

зу строения объектов и их созданию с помощью сочетания новых частей. 

Создать условия для усвоения обобщенной модели комбинаторики. 
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

При организации образовательной деятельности педагоги обеспечивают единство воспи-

тательных, развивающих и образовательных целей и задач, при этом решают поставленные це-

ли и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

Особенности организации образовательной деятельности различных направлений указа-

ны в АОП «МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» (Содержательный раздел, пункт 

2.4.). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческо-

го обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Сов-

местная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта но-

сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольно-

го возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведе-

ний) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обо-

гащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возни-

кать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникаю-

щих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и приме-

нения знаний и умений.  

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм дея-

тельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и ин-

тересов в процессе взаимодействия с взрослыми.  

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практи-

ки ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность до 

школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, 

а также апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. До школы культурные практики развиваются на ос-

нове, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его посто-

янно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипу-

лирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения – изуче-

ния – исследования).  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. Куль-

турные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и коллективны-

ми проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными практиками тесно 
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связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение дня должно быть выделе-

но время.  

Вся образовательная деятельность базируется на организации развивающего взаимодей-

ствия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для опре-

деленного возрастного этапа. 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, 

петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоя-

тельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая половина 

дня.  

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересу-

ющих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Педагоги 

поддерживают данное стремление ребёнка, поощряют познавательную активность детей млад-

шего дошкольного возраста, используют педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Пе-

дагоги проявляют внимание к детским вопросам, поощряют и поддерживают их познаватель-

ную активность, создают ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осуществляют деятельностные пробы. При проектировании режима дня 

педагоги уделяют особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребё-

нок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в ри-

совании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

Условия и способы и приемы поддержки детской инициативы в учреждении описаны в 

АОП «МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» (Содержательный раздел, пункт 2.5.). 

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьёй — создание необходимых условий для развития ответствен-

ных и взаимозависимых отношений с семьями обучающихся, обеспечивающих целостное раз-

витие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: целенаправленности; система-

тичности и плановости; доброжелательности и открытости; дифференциального подхода к каж-

дой семье. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности учреждения; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми 

в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в учреждении; 

 создавать условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребён-

ка в учреждении и в семье. 
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Направления взаимодействия с 

родителями 
Формы взаимодействия 

Логопедический мониторинг 
беседы с родителями, анкетирование на различные темы диагно-

стические игры  

Логопедическая поддержка 

семинары, создание библиотечки для родителей, в том числе пе-

риодических изданий – методических и познавательных, индиви-

дуальные консультации с учетом особенностей каждого ребенка 

Логопедическая образование 

тренинги, использование наглядно-информационных материалов, 

информационных интернет рассылок, подбор и размещение соот-

ветствующего справочного материала на стенде для родителей 

Совместная деятельность учите-

ля-логопеда и родителей 

встречи, викторины, вечера досуга, творческие гостиные, детско-

родительские праздники, развлечения, игры-беседы, родительские 

собрания, открытые занятия. 

Информационная поддержка 

Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/ содержит полную ин-

формацию об организации работы в учреждении 

Информационные стенды в групповых помещениях, в общедо-

ступных местах ДОУ 

Взаимосвязь с родителями с использование приложения-

мессенджера Viber, возможностей Интернет почтовых служб   

 

Основные направления и формы взаимодействия с родителями отражены в Планирова-

нии воспитателей и логопеда группы (Приложение 4). 

 

 

2.7.  ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Организация предметно-пространственной развивающей среды логопедического 

кабинета № 1: 

1. Два зеркала с лампой дополнительного освещения. 

2. Два детских столика около зеркал, 6 стульчиков. 

3. Одноразовые шпатели, ватные палочки, вата, бумажные салфетки, марлевые салфетки. 

4. Спирт. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, словосо-

четания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

7. Логопедический альбом для обследования речи. 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

10. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

11. Предметные картинки по лексическим темам. 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 

восприятия. 

14. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонематического восприятия. 

15. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 

 

2.8. ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ.  

ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СДРУГИМИ ДЕТЬМИ 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, ка-

ким он есть, и вера в его способности. Взрослые не подгоняют ребенка под какой-то опреде-

ленный «стандарт», а строят общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

https://bel-snegirek.ru/
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особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Они сопереживают ре-

бенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку при затруднениях, участвуют в его играх 

и занятиях. Взрослые стараются избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания ис-

пользуются в случае крайней необходимости, не унижая достоинства ребенка. Такой стиль вос-

питания обеспечивает ребенку с ТНР чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР.    В группе взаимодействие детей и взрослых направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расши-

рение возможностей для их реализации. Педагоги создают атмосферу доброжелательности и 

доверия, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность сво-

бодно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Активный словарь детей трех-четырех лет с ТНР находиться в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Исходя из этого, дети с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной), общаясь со 

сверстниками, чаще всего используют неречевые средства – мимико-жестикулярные формы 

взаимодействия. В ходе коррекционно-развивающей работы взрослые стимулируют речевое 

взаимодействие детей, вызывают у них желание вступать в общение, используя даже отдельные 

общеупотребительные слова. Для педагогов важно стимулировать взаимодействие детей с ТНР 

с другими детьми, создавая интересные ситуации, привлекать детей к играм, в которых они 

начинают использовать свой новый словарный запас. Взрослые стимулируют возможности вер-

бальной и невербальной коммуникации детей младшего возраста с ТНР. По мере накопления 

словаря и развития звукопроизносительных навыков дети стремятся общаться с другими деть-

ми, используя в самостоятельной речи односложные и двусложные образования. Педагоги ак-

тивно стимулируют расширение речевого взаимодействия детей, которые используют единич-

ные трёх- и четырёхсложные слова с достаточно постоянным составом звуком.  

Взрослые постоянно расширяют круг чтения ребенка, пополняя его произведениями раз-

нообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрос-

лыми, сверстниками, с историей страны.  

С целью развития неречевого и речевого общения ребенка много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и, собственно, речевому обще-

нию ребенка. Взрослый играет с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 

жестовые игры; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  Взрослый стимулирует разви-

тие у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разно-

образными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет про-

явления интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, ком-

ментируя (вербализуя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализа-

ция различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые 

способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного до-

стоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируется представления о взрослых 

эмоциональных состояниях, делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ре-

бенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ор-

ганизации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реа-

лизации поставленной цели наравне с детьми как более опытный и компетентный партнер.  

  В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно про-

водит адаптацию ребенка к организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) для участия и содействия в период адаптации.  

Овладение речью детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой 

или со взрослым) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Та-

ким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

 

2.9. СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙК МИРУ, К ДРУГИМ ЛЮДЯМ, К СЕБЕ САМОМУ 
Важным для определения показателей развития целостного развития ребенка с ТНР яв-

ляется то, как у ребёнка формируется отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Лю-

бые отклонения в формирующейся картине мира ребенка могут приводить к возможным откло-

нениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Взрослые наблюдают за ребенком, стремятся оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Происходит стимулирование детей с 

ТНР во взаимодействии со взрослыми проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их дей-

ствиями и подражать им. Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание произ-

ведений литературного творчества, рассматривание иллюстраций, слушание и движения под 

музыку. Для формирования картины мира ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятель-

ности, проявлял двигательную активность.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрос-

лыми и другими детьми.  

Особое внимание обращается на формирование положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитание уважения и терпимости к другим детям и взрослым вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, язы-

ка, вероисповедания, пола, возраста; воспитание личностного и поведенческого своеобразия, 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расширяют 

представления детей с ТНР о макросоциальном окружении, опирающиеся на имеющийся у них 

первый положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенных 

в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения исходя из имеющихся у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими 

словарного запаса, связанного с эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям разрешить конфликт самостоятельно и 
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помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чув-

ства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать соб-

ственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким 

образом, социальными компетентностями.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать ошибки. Взаимное 

доверие между взрослым и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

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

лые везде, где это возможно, предоставляют ребенку право выбора того или иного действия. 

Признание ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответствен-

ности за свой выбор.  

Ребенок учится думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он осознал собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пере-

живания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами.  

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.10. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Разработка Программы велась на основе комплексно-тематического принципа построе-

ния образовательной деятельности, характеристик особенностей развития детей с ТНР.  

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную деятельность в 

течение учебного периода.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса реализуется 

через построение образовательной деятельности на основе единого тематического планирова-

ния и разрабатывается с учетом сезонных изменений, традиционных государственных, регио-

нальных и муниципальных праздников и событий, конкурсов и т.д. (Приложение 5).  

Цель введения основной темы периода — построение образовательной деятельности, 

направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям, органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной 

теме уделяется одна и/или две недели. Тема недели отражается в подборе материалов, образу-

ющих образовательную среду в группе.  

Планирование программного материала может самостоятельно изменяться педагогами 

исходя из интересов и склонностей детей, их потенциала, индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, предстоящих мероприятий, акций и событий, проектной деятельности, запланиро-

ванной и проводимой в учреждении или возрастной группе, сезона и сезонных изменений и т.д. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР социального 

и познавательного опыта осуществляется двумя путями: под руководством педагогов в процес-

се коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей 

по инициативе детей.  
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2.11. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных не-

достатками в их психофизическом и речевом развитии;  

  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обу-

чающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возмож-

ностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

  возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы до-

школьного образования.  

2.11.1. 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 ме-

тодической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекци-

онного воздействия.  

 

Программа коррекционной работы предусматривает: проведение индивидуальной и подгруппо-

вой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных по-

требностей, обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; до-

стижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возмож-

ность 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 ак-

тивного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законным представителям).  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

 социально-коммуникативное развитие;  

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

 познавательное развитие,  

  развитие высших психических функций;  

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью макси-

мальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных 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 со-

провождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и разви-

тию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образо-

вательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием ком-

понентов языковой системы и уровнем речевого развития (II уровень; III уровень, механизмом 
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и видом речевой патологии (дизартрия, алалия), 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 онто-

генетическими закономерностями его становления;  

• совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), син-

таксического, семантического компонентов языковой способности;  

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использова-

ния в речевой деятельности;  

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор опреде-

ленных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность со-

циально-коммуникативных навыков;  

• сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспе-

чивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

 

2.11.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи мож-

но считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учи-

тывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических посо-

бий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и информа-

ционных), реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального по-

тенциала специалистов образовательных организаций при реализации Программы 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 ор-

ганизации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечива-

ющих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нару-

шения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном воз-

расте.  

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 доку-

ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматиче-

ском и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффек-

тивности;  

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интел-

лектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормати-

вам возраста, требованиям образовательной программы;  

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматрива-

ющее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и ор-

ганизованной коммуникации.  
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2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и ис-

пользование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического ма-

териала, которые соответствуют возрастным возможностям обучающихся.  

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

ненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и ком-

пенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отгра-

ничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений 

у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, опре-

делить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недо-

статков речевого развития обучающихся дошкольного возраста.  

 

2.11.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ РЕЧЕВЫХ И 

НЕРЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доре-

чевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законным представителям) ребен-

ка.  

При непосредственном контакте с ребенком, обследование начинается с ознакомитель-

ной беседы, целью которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), вы-

полнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и про-

граммными требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 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 речево-

го высказывания.  

Логопедическая диагностика проводится 2 раза в год (в начале и в конце учебного года). 

Организуется с использованием специальных методик: разработка Е.В. Мазановой «Обследова-

ние речи детей 3-4 лет с ЗРР. Методические указания и картинный материал», Волковой Г.А., 

Иншаковой О.Б., Смирновой И.А. и т.д.  

Обследование словарного запаса.  
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состо-

яния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъяв-

ляемых 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 карти-

нок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предме-

тов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибу-

тов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явле-

ния природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предло-

жений нужным по смыслу словом.  

Обследование грамматического строя языка.  
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможно-

стей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматиче-

ских отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых 
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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 кар-

тине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобра-

зование деформированного предложения.  

Обследование связной речи.  
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направ-

лений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследо-

вания, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформиро-

ванности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком 

различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным крите-

рием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второ-

степенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языко-

вых 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 педагоги-

ческого работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность ис-

пользования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформле-

ния речи в процессе рассказывания.  

Обследование фонетических и фонематических процессов.  
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях про-

изношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных зада-

ний, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ре-

бенку 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, се-

редине, конце слова), в предложении, в текстах.  

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются пред-

метные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование вклю-

чает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Осо-

бое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное про-

говаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обсле-

дования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, иска-

жение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится об-

щепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных техноло-

гий. 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 количе-

ства гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последова-

тельности.  
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В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической ра-

боты и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих из-

менений.  

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одно-

го учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме 

этого, форма фиксирования результатов обеспечивает их конфиденциальность.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 

группе.  

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений кор-

рекционно-развивающей работы:  

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы 

и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы;  

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребен-

ка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопе-

дической и общеразвивающей работы с ним.  

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез 

для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов.  

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реа-

лизации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогиче-

ским работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

 

2.11.4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

РЕЧЕЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 30 и 40 минут. В середине вре-

мени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возрас-

та может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственная и коррекционная образовательная деятельность организуется  на ос-

нове годового календарного учебного графика, учебного плана МАДОУ, расписания  образова-
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тельной деятельности  на учебный год. Образовательная деятельность с детьми проводятся в 

ДОУ в соответствие с реализуемыми учебными рабочими программам и по возрастным груп-

пам,  обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением. Домашние задания воспи-

танникам МАДОУ не задают. 

Каникулы. Для воспитанников дошкольных групп организуются  недельные каникулы, 

во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетиче-

ски-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период коррекционную и непосредственно образовательную 

деятельность познавательного и речевого характера проводить не рекомендуется. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличива-

ется продолжительность прогулок. 

 

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 понима-

ние обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической 

речи;  

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обу-

чение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам сло-

воизменения, 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: суще-

ствительное 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 чис-

ла настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя 

спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демон-

страции действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускает-

ся любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фик-

сацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (оконча-

ний, суффиксов);  

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения зву-

ков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов пред-

ложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и ин-

тонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов за-

вершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с раз-

витием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, воле-

вых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого наруше-

ния 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 пер-

сонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  
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К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фра-

зой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, неко-

торые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки.  

Работа по коррекции речевых нарушений строится в соответствии с календарно –

тематическим планированием работы учителя-логопеда (Приложение 6) 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В организации в наличии материально-технические условия, позволяющие достичь обо-

значенные Программой цели и выполнить задачи, которые обеспечивают возможность 1. До-

стижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2. Выполнения организацией требований: 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

- условиям размещения организации; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

-водоснабжению и канализации; 

-организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организацию; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

 Пожарной безопасности и электробезопасности; 

 Охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников организации; 

3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья, к объектам инфраструктуры организации. 

 Группа имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

оборудование: 

– Учебно-методический комплекс Программы (в том числе комплект различных развива-

ющих игр); 

– Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, об-

щение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ре-

бенка с участием взрослых, и других детей; 

– Оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспи-

тания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

– Мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь для худо-

жественного творчества, музыкальные инструменты. 

Подробный перечень оборудования и материалов представлен в Паспорте группы. 

При реализации Программы предусмотрено использование обновляемых образователь-

ных ресурсов, в том числе расходных материалов, технического и мультимедийного сопровож-

дения деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровитель-

ного оборудования. 

Для реализации задач Программы педагоги имеют возможность использования совре-

менных технических средств: копировальной техникой, ламинатором, брошюратором, цифро-

выми средствами видео и фото съемки, ноутбуком, проектором, интерактивной доской.    

 



Рабочая программа по коррекции речевых нарушений у воспитанников средней группы компенсирую-
щей направленности для детей с ТНР на 2024-2025 учебный год учителя-логопеда 
Курочкиной Т.А. 

34 
 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Большакова С.Е.«Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей» М.: Сфера, 

2010. 

2. Герасимова А.С., О.С. Жукова, В.Г.Кузнецова Логопедическая энциклопедия дошкольни-

ка. Для детей 1-6лет.– СПб.:  Издательский Дом «Нева», 2004. 

3. Герасимова А.С., О.С.Жукова, В.Г. Кузнецова. Энциклопедия развития и обучения дошколь-

ника–СПб.: Издательский  Дом «Нева», 2004. 

4. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии учебно – игровых за-

нятий к рабочей тетради «Раз – словечко, два - словечко». Москва: Издательство «Ювента», 2002. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по кор-

рекции звукопроизношения. М.:1998. 

6. Косинова Е.М. Гимнастика для развития речи М.: Издательский дом «Эксмо», 2003. 

7. Крупенчук О.И. //Научите меня говорить правильно.–С.-Пб.: Литера, 2001. 

8. Нищева Н.В. «Весѐлая дыхательная гимнастика» СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016. 

9. Нищева Н.В., Нищев В.М. «Весѐлые чистоговорки» СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016. 

10. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Младшая группа компенсирующей направленности для де-

тей с ТНР: Домашняя тетрадь.  СПб.: ООО «Издательство «Детство -пресс», 2022 . 

11. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе детского 

сада. СПб.: ООО «Издательство «Детство -пресс», 2021 . 

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

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020 

13. Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (2-3 года). Выпуск 6.  

СПб.: ООО «Издательство «Детство -пресс», 2022 . 

14. Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (3-5 лет). Выпуск 5.  

СПб.: ООО «Издательство «Детство -пресс», 2022 . 

15. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: ВЛАДОС, 

2001. 

16. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.:Владос,1994. 

17. Светлова И.Е. Развиваем мелкую моторику и координацию движений рук – М.: Издательство 

Эксмо,  2003. 

18. Светлова И.Е. Развиваем устную речь: Учебное пособие,– М.: Издательство Эксмо,2003. 

19. Туманова Т. В. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-пресс, 1999. 

20. Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению грамоте: Пособие 

для воспитателей, логопедов и родителей. -М.: «Издательство ГНОМиД», 2000 

21. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша. –М.: 

Издательство Эксмо, 2006. 

22. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа.  М.: ТЦ Сфера, 2020. 

23. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание детей с 

общим недоразвитием речи.- М.2009. 

24. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико 
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- фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для дошкольного 

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

25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи //Программы до-

школьных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.  

М.: Просвещение, 2008. 

 

3.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Распорядок жизнедеятельности воспитанников, организуемый в МАДОУ, соответствует 

возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима в МАДОУ продумано сочетание организации бодрствования 

детей (игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна, отвечает требованиям 

норм и правил СанПиН (1.2.3685- 21).   

 Во второй младшей группе продолжительность занятия составляет 15 минут, суммарная 

образовательная нагрузка в течение дня – 30 минут. 

В ходе реализации Программы возможно использование электронных средств обучения 

(интерактивная доска). Продолжительность времени использования ЭСО на одном занятии со-

ставляет 5 минут. Во время занятий с использованием электронных средств обуче-

ния воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

Холодный период года 

Режимные моменты 

 

4 – 5 лет 

Утренний приём. Индивидуальное общение педаго-

га с детьми Самостоятельная деятельность.  

7.00 – 8.10 

70 

Утренняя гимнастика  8.10 – 8.20 

10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 – 8.35 

15 

Самостоятельная  деятельность. 8.35  – 9.00  

25 

  Непрерывная образовательная деятельность 

 

9.00 – 9.20 

9.20 – 9.40 

 

 40 

перерывы между НОД 10 минут 10 

Игровая деятельность взрослого и ребенка. 2 й зав-

трак 

9.40 – 9.50 

10 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка.  

Игровая деятельность. Наблюдения. 

9.50 – 12.10 

 140  

 Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. Обед 12.10 – 12.40 

30 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40 – 15.00 

140 

Подъём, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.20 

20 

Полдник 15.20 – 15.30 

10 

Непрерывная образовательная деятельность  
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Познавательно-исследовательская деятельность, 

кружки по интересам. 

15.30 – 17.30 

 

120 

 Подготовка к ужину. Ужин. 17.30 – 17.45 

15 

Игровая, самостоятельная  деятельность  

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятель-

ность детей.  

Уход детей домой  

17.45 -19.00 

75 

Итого  720 

Тёплый период года 

Режимные моменты 

 средняя 

Прием, игры, гимнастика на улице 7.00-8.25 

85 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 

15 

Игровая, экспериментальная исследова-

тельская деятельность 

8.40-9.30 

50 

2 ой завтрак 9.30 – 9.40 

10 

Прогулка. Наблюдения, игровая дея-

тельность 

9.40-12.10 

140 

Возвращение с прогулки, водные проце-

дуры, подготовка к обеду 

Обед  

12.10-12.30 

20 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

150 

Подъем, водные и закаливающие проце-

дуры. Полдник  

15.00 - 15.15 

15 

Игровая,  самостоятельная, досуговая   

деятельность 

15.15-17.10 

115 

ужин 17.10 – 17.25 

15 

Прогулка, уход домой самостоятельная 

деятельность 

17.25-19.00 

100 

 720 

 

 

Гимнастики в режиме дня дошкольников 

Утренняя гимнастика проводится в группе - педагогом, музыкальном зале- музыкаль-

ным руководителем, спортивном зале - инструктором по физическому воспитанию. Структура: 

1 часть – вводная, в которой выполняются разнообразные виды ходьбы и бега, 2 часть – сред-

няя, включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений с указанием И. п., 3 часть – за-

ключительная.  

Дыхательная гимнастика проводится 3 раза в день, перед приемом пищи, перед сном, 

после сна. 
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Пальчиковая гимнастика   проводится в утренний отрезок времени, ежедневно с ши-

пованными мячиками, тренажерами «Су-Джок», грецкими орехами и др. природным материа-

лом.  Эти упражнения проводятся фронтально. 

Зрительная гимнастика занимает 3-5 минут и проводится в свободное время от заня-

тий, минимум — 2 раза в день. Упражнения проводятся в игровой форме, с использование тре-

нажера В.Ф. Базарного, в соответствии с возрастом детей, в определенной последовательности. 

Может использоваться как физкультурная минутка. 

Артикуляционная гимнастика проводится индивидуально или с подгруппой детей в 

первую и во вторую половину дня, ежедневно. 

Гимнастика после сна проводится ежедневно во второй половине дня в течение 5-7 ми-

нут с применением дыхательных упражнений, которые способствуют нормализации деятельно-

сти сердечно - сосудистой системы, тренировке навыков правильного дыхания. Проводиться 

совместно с использованием корригирующих дорожек. 

Гимнастика мозга направлена на координацию движений мелкой и общей моторики, 

левого и правого полушария. Проводятся перекрестные движения, выполняются обеими руками 

сразу. Длительность комплекса составляет 5-7 минут («Запретное движение», упражнения на 

координацию движения + речь и т.д.). 

Психогимнастика направлена на снятие мышечного напряжения и эмоционального воз-

буждения. Способствует развитию творческого потенциала личности, создание позитивного 

настроения. При проведении упражнений используется спокойная, медленная музыку. Разучен-

ные упражнения периодически повторяются. Длительность составляет 5 минут. 

Виброгимнастика относится к профилактической физкультуре. Устраняет скопление 

шлаков и тонизирует, встряхивает организм, идет энергичное кровообращение. Может исполь-

зоваться как физкультурная минутка вовремя или после напряженной умственной деятельно-

сти. 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

В основе образовательной деятельности группы лежит комплексно-тематическое плани-

рование, которое учитывает и традиции, сложившиеся в группе и учреждении в целом.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям.  

Традиции, сложившиеся в группе 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, 

делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются:  

- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осен-

ний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

- общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, День Матери, 

Международный женский день; 
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-  праздники, согласно матрицы воспитательных событий. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки се-

мейных коллекций, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурные традиции организации жизни группы: 

 организовывать прогулки, экскурсии за пределами территории детского сада; 

 создавать условия для интересного и приятного общения с младшими детьми в детском 

саду;  

 организовывать показы кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессио-

нальных исполнителей (в соответствии с возможностями организации);  

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями 

организации). 

 

Традиции-ритуалы: 

«Общегрупповой ритуал утреннего приветствия» 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и про-

водит утренний ритуал приветствия (с опорой на игру, стихотворение), выражая радость от 

встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно от-

личился каждый ребёнок. Во второй половине дня воспитатель предлагает всем детям сесть во-

круг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что прият-

ного, весёлого, радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит несколько слов 

о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Посте-

пенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдель-

ных детей. 

«День рождения» 

В группе сложился свой сценарий, который реализуется при чествовании каждого именин-

ника. Он включает элементы костюма — корону именинника, специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (специально сшитая накидка на 

стул). Традиционно исполняется хороводная игра «Каравай»; проговаривание пожеланий име-

ниннику каждым ребенком. Решение о дарении подарков принимается с учетом мнения роди-

телей, дети дарят нарисованные или сделанные своими руками подарки. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание педа-

гогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

 все взрослые, работающие на группе считаться с тем, что дети делают всё в разном тем-

пе и для некоторых естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том 

числе, например, приёма пищи; 

 взрослые уважают предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно 

без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный 

момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации соб-

ственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая психологическая атмосфера, эмоцио-

нальный настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Правила жизни группы 
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Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и еди-

ных для всех правил жизни группы. Дети осознают, что поощрения и порицания определяются 

их поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки сле-

дуют всегда и по отношению ко всем детям меры. 

В группе заложены и формируются традиции взаимного уважения, терпимости и добро-

желательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов очень немногочисленна и касается основных принципов сов-

местной жизни: личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; уважения 

к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка портить результаты 

его работы (рисунки, поделки, постройки); нельзя причинять боль другим живым существам; 

нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой обеспечивают: 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

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

ляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и крупой); 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления от-

ставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в орга-

низованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих  

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенно-

сти в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый ребе-

нок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и по дегонедирективным руководством. 

Развивающая предметно - пространственная среда логопедического кабинета позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насы-

щенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ре-

бенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впе-

чатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

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: 

 Материалы по обследованию речи детей; 

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, пластико-

вых контейнерах, папках и конвертах). 

2.  Зона индивидуальной коррекции речи. 
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Здесь располагаются зеркало и рабочий стол со стульчиками, за которым проходит ин-

дивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется дополнительное освещение. При 

необходимости есть возможность расположения наглядного материала, используемого на ин-

дивидуальном занятии (изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых про-

филей и т.п.). 

3.  Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детскими столами, стульями. 

4.  Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на информационном стенде «Лопотунья» и на стендах «Советы лого-

педа» в групповых приемных. В логопедическом кабинете имеется подборка популярных све-

дений о развитии и коррекции речи детей. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации: 

 Годовой (перспективный) план работы учителя-логопеда; 

 Речевые карты на каждого ребенка; 

 Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

(куда входят перспективный, календарно-тематический планы); 

 Индивидуальные маршруты коррекционной работы по звукопроизношению; 

 Отчѐт учителя-логопеда и годовой отчет; 

 Копии протоколов Территориальной ПМПК, на основании которых дети с ОНР  за-

числяются в группы компенструющей направленности для детей с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) учреждения отвечает 

требованиям ФГОС ДО, организована в соответствии с принципами содержательной насыщен-

ности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и безопасно-

сти.  

Образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и со-

ставляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития личности 

детей дошкольного возраста, включая пространственно- временные (вариативность и транс-

формируемость предметного пространства в зависимости от меняющихся интересов и возмож-

ностей детей, в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), 

деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возраст-

ным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия.  

Организация РППС направлена на создание комфортных, благоприятных условий для 

развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды 

его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).  

Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигие-

ническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о 

безопасности продукции, предназначенной для детей. РППС учреждения соответствует прин-

ципам информативности, вариативности. 

 

3.6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» составлена матрица воспитательных событий в реализации кото-

рый, непосредственное участие принимает учитель-логопед. 
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