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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Данная Рабочая Программа (далее – Программа) является нормативным 

документом, характеризующим систему организации образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда. 

Программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

30 п. Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края, с учетом требований 

ФГОС ДО, а также с учетом парциальной «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей»  Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. 

Тумановой. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в группе 

компенсирующей направленности с 1 сентября по 31 мая. 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155); 

 Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. №1022); 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 № 373); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.05.2013 г.); 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей;  

 Декларацией прав ребенка; 

 Положением о логопедической группе. 

 Образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 пос. Эльбан 

Амурского муниципального района Хабаровского края; 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 30 пос. Эльбан Амурского муниципального 

района Хабаровского края; 

 Уставом ДОУ, утвержденным приказом начальника управления образования 

молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края от 08.12.2021 № 632-Д. 

Программа сформирована как проект психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

образования). 
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1.2 Цели и задачи Программы 

Цель: проектирование гибкой модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Основной задачей Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Помимо того, Программа решает ряд следующих задач:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенкав 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что 

средствами федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно с 

тяжелыми нарушениями речи осуществляется решение  следующих основных задач: 

1. определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

2. коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

3. оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 
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Представленные в Программе задачи решаются в тесной взаимосвязи всех 

специалистов дошкольного учреждения: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя и воспитателей, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

В соответствии с Программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

1) Развитие  словаря: 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный 

запас словарных образов; 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств; 

 Расширить объем правильно произносимых существительных - названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам; 

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия.; 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами; 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением; 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи; 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи; 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

2) Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода прошедшего времени; 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

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

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками; 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные; 
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 Сформировать умение пользоваться несклоняемыми существительными.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами; 

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

3) Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

языкового анализа и синтеза: 

3.1 Развитие просодической стороны речи: 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох; 

 Закрепить навык мягкого голосоведения; 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением; 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

3.2 Коррекция произносительной стороны речи: 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности; 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп; 

 Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

3.3 Работа над слоговой структурой слова: 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова; 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки :логов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек сло-

в со стечением согласных; 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры; 

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов; 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

3.4 Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза: 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках; 

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

слов на заданные гласные и согласные звуки; 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности; 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова; 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

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

произношением); 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой- 

звонкий , твердый – мягкий; 

http://topuch.ru/zakon-sprosa-2-rinochnoe-predlojenie-zakon-predlojeniya-3/index.html
http://topuch.ru/zakon-sprosa-2-rinochnoe-predlojenie-zakon-predlojeniya-3/index.html
http://topuch.ru/praktikum-po-russkomu-yaziku-dlya-studentov-zaochnikov-1-chast/index.html
http://topuch.ru/praktikum-po-russkomu-yaziku-dlya-studentov-zaochnikov-1-chast/index.html
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 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук; 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

4) Обучение элементам грамоты (необязательный раздел): 

 Закрепить понятие буква и представление о том, чем звук отличается от 

буквы; 

 Познакомить с буквами А, У, О, И, М, Н, П, Т, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, 

Ш, Ж, Э, Ц, Ч, Щ; 

 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

воздухе; 

 Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв; 

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами; 

 Сформировать навыки осознанного чтения слов с пройденными буквами и 

предложений; 

 Познакомить с некоторыми правилами, правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, постановка точки в конце предложения, написание жи-ши с буквой 

И).  

5) Развитие связной речи: 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, со-

вершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи; 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца; 

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану; 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретической основой Программы: 

 Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 Учение об общих и специфических закономерностях развития     а    номальных детей 

(Л. С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

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

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

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

ребенка (В.М.Солнцев); 

 Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

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

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

Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

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), 
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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 должна быть 

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. 

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 учреждения 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. 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

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

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного 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 деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

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

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  
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3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей 

в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение.  

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра 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 видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров - ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы.  

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) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от 

легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.  

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения 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 деятельности 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 

принципа 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 работы, 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 воспитания.  

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 
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деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка.  

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (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 

деятельности.  

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

 

1.4 Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы  

Состав детей в группе по речевому развитию неоднородный: 

- 3 ребёнка (30%) –ОНР II уровня, дизартрия; 

- 2 ребёнка (20%) – ОНР II-III уровня, дизартрия; 

- 3 ребенка (30%) – ОНР III уровня, дизартрия; 

- 2 ребенка (20%) – ОНР III уровня. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  
(по Р.Е. Левиной) 

 Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях.  

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

надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко 

не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

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

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

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

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

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 
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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).  

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно - кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда - вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В 

клетке лев. - Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  
(по Р.Е. Левиной) 
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На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, 

вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник - героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить - кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

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

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже - 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник - садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]).  
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В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звуко-слоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

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

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 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, недифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения.  

Характеристика речи детей, имеющих дизартрическое расстройство 
При дизартрии присутствует неврологическая симптоматика, которая выявляется в 

ходе специального обследования с применением функциональных нагрузок. Наличие у 

детей симптомов органического поражения центральной нервной системы есть основной 

диагностический критерий дизартрии. Эти симптомы проявляются в виде расстройства 

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

мелкой моторики.  

Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется замедленными, 

неловкими, скованными, недифференцированными движениями. Может отмечаться 

ограничение объема движений верхних и нижних конечностей, преимущественно с одной 

стороны, встречаются синкинезии, нарушения мышечного тонуса, экстрапирамидная 

недостаточность двигательной сферы. Иногда подвижность резко выражена, движения 

являются непродуктивными и бесцельными.  

Поза Ромберга у детей положительна: отмечаются нарастание мышечного тонуса в 

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

легкие гиперкинезы языка.  

Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с дизартрией 

проявляется при выполнении сложных двигательных актов, требующих четкого 

управления движениями, точной работы различных мышечных групп, правильной 

пространственно-временной организации движений.  

Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются 

преимущественно в нарушении точности, быстроты и координации движений. Пальцевые 

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

уровнем несформированности ручной и артикуляционной моторики установлена 

существенная корреляция. 

Что касается артикуляционной и мимической мускулатуры, то у детей-

дизартриков, как правило, отмечаются парезы, изменения мышечного тонуса, 

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

аппарата проявляются в нерезко выраженной форме.  

Особенности речевой моторики у дошкольников с дизартрией обусловлены 

нарушением функционирования тех двигательных нервов, которые участвуют в 

артикуляции. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

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

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер.. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Также она может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде общих и 

целевых ориентиров. 

Общими ориентирами в достижении результатов Программы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР. 

Логопедическая работа. 

Ребёнок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет  слова, обозначающие личностные  характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 
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 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово»и«слог»,«предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

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

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребёнок: 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребёнок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной  

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

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

наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на  друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, на до мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро,  день, 

вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, 

неприсущие объектам, с использованием частицы «не»; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей конструктора). 

Речевое развитие 

Ребёнок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения,  рассказы «из личного 

опыта»; 

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Ребёнок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать,  

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции  с помощью 

творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребёнок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные

 и разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

1.6 Система мониторинга речевого развития группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

В Программе система мониторинга речевого развития детей опирается на 

следующие методические материалы: 

 речевая карта, составленная на основе речевых карт Н.В. Нищевой и Т.Н. 

Волковской;  

 «Иллюстративная методика логопедического обследования» Т.Н. 

Волковской – М: издательский дом «Образование плюс», 2009; 

 «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР» Н.В. Нищевой – 

СПб.: издательство «Детство-пресс», 2020; 

 Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР / 

авт.-сост. А.М. Быховская, Н.А. Казова – СПб.: издательство «Детство-пресс», 2012. 
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Углубленное логопедическое обследование детей проводится учителем-логопедом 

в течение сентября. Задачами обследования являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей.  

Обследование детей начинается с беседы. Во время беседы учитель-логопед 

старается установить контакт с ребенком, а также выявляет, как ребенок понимает его 

речь, пользуется ли он фразой, правильно ли произносит звуки. Установление контакта и 

сама беседа помогает логопеду получить представления об общем умственном и речевом 

развитии ребенка, о некоторых особенностях его личности.  

Далее следует наблюдение за ребенком в процессе его деятельности, которую 

организовывает логопед, предлагая ему различный материал (карандаши, игрушки, 

картинки) и ставя перед ним различные задания игрового и учебного плана. 

Таким образом, углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Помимо этого, диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка 

составляются протоколы состояния речевого развития детей. Оценка промежуточных 

результатов развития осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного 

года. В это время учитель-логопед вновь заполняет таблицу состояния речевого развития 

детей, составляя количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР. 

Результаты мониторинга отражают: 

 речевые карты детей (приложение 1); 

 экран звукопроизношения (отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка) (приложение 2); 

 протокол речевого развития детей (приложение 3) 

 годовой отчет (приложение 4). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического).  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 
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последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа 

и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных 

его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению 

«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и 

способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.  

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух.  

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

Подготовительный этап логопедической работы 

в старшем дошкольном возрасте 

Основное содержание. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 

объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 
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геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом.  

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем -

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию 

контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях логопед исходит из программных требований образовательной области  

«Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции.  

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык.  

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.  

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 

логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные 

доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 
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общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование 

умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по 

речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ 

(где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, 

направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и 

слышать речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.  

Основной этап логопедической работы в старшем дошкольном возрасте. 

Основное содержание. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности.  

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).  

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», 

«Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у, под – из-за, за - из-за, 

около - перед, из-за - из-под(по словесной инструкции ипо картинкам). Обучение детей 

различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу - пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -
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ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, 

до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, 

перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических 

конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю 

ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован 

Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только 

с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова).  

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов  

лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный - слабый, 

стоять - бежать, далеко - близко) и сходным (веселый - радостный, прыгать - скакать, 

грустно - печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула - ножка гриба, ушко ребенка - ушко иголки, песчаная 

коса - длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных.  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 
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существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за - 

перед, за - у, под - из-под, за - из-за, около - перед, из-за - из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой».  

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк 

— волчий, заяц - заячий, медведь - медвежий. Обучение детей употреблению 

качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.  

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, 

наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима - зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения,  предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять 

зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).  

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 
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Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем - звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка 

и др.) - с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).  

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).  

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных движений.  

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных  

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в 

голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 
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Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.  

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной 

буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, И, 

С, З, Ш, Ж, Щ, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов  

 (ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого 

слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом  

 (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

 Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений,  

 коротких текстов. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  
В коррекционно-развивающей работе с детьми старшего дошкольного возраста 

взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

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

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 
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Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. 
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений детей, 

знакомя их с функциями человека в природе. 
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

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

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

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

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

потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 
Познавательное развитие 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  
 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 формирования познавательных действий, становления сознания; 
 развития воображения и творческой активности; 
 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  
 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 
 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета; 
 развитие элементарных математических представлений.  
При обучении детей взрослые создают ситуации для расширения представлений 

детей старшего дошкольного возраста о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к 
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различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 
Речевое развитие 
В соответствии со спецификой группы компенсирующей направленности 

образовательная область «Речевое развитие»выдвинута в рабочей программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 
 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 
 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  
Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

дошкольников формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

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

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

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению 

графических схем слогов, слов. 
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Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  
Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 
 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
Основной формой организации работы с детьми старшего дошкольного возраста 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный  

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.  
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  
Продолжается работа по формированию представлений о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.  
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

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

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 
Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
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 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
В ходе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты:        на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов и т.п. 
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 
Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 
Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых.  
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений  детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 
 

2.3. Характер взаимодействия взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребёнку с ТНР: учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания педагогов компенсирующей группы находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие педагогов с детьми пронизывает все направления образовательной 
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деятельности. С помощью педагога и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. Педагоги компенсирующей 

группы не подгоняют детей под какой-то определенный «стандарт», а строят общение с 

ними с ориентацией на индивидуальные особенности каждого ребёнка, характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Они сопереживают детям в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в играх и занятиях. Педагоги старается 

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

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает детям с ТНР 

чувство психологической защищенности, способствует развитию их индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания 

педагогами уделяется стимулированию детей к общению на основе понимания речи. 

Педагоги играют с детьми, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при 

этом активные действия детей и взрослых чередуются; показывают образцы действий с 

предметами; создают предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживают инициативу детей в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряют их действия. Педагоги способствуют развитию у детей интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создают безопасное пространство для 

взаимодействия, насыщая его разнообразными предметами, наблюдают за активностью 

детей в этом пространстве, поощряют проявление интереса друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Педагоги 

предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию. Развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. 

Знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Педагоги обучают детей с ТНР 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Дети учатся брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагоги везде, где это возможно, предоставляют детям право выбора того или иного 

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

партнеров по игре способствует формированию личностной зрелости и, как следствие, 
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чувства ответственности за свой выбор. Дети приучается думать самостоятельно, 

поскольку педагоги не навязывают им своего решения, а способствуют тому, чтобы они 

приняли собственное. Учатся адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагоги содействуют формированию 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Характер взаимодействия с другими детьми. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию  с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, 

проявляя при этом свою индивидуальность. 

 Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого 

и неречевого негативизма. 

Несмотря на то, что дети с ТНР старшего дошкольного возраста уже могут 

проявлять коммуникативные способности, организовывать общение, включающее умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение выходить из 

конфликтных ситуаций, а также владеют знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении с другими детьми, всё же ещё нуждаются в поддержке и внимании 

со стороны взрослого. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. Поэтому 

педагоги компенсирующей группы наблюдают за каждым ребенком, стремятся оказать 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. 

На первом году обучения в группе компенсирующей направленности  для ребёнка 

наиболее сложной является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому 

столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. С этой целью педагоги компенсирующей группы стимулируют желание 

детей во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за  их 

действиями и подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 

эмоциями, в игре он стремился воспроизводить действия взрослого, осуществляя игровые 

замещения. Педагоги создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии через слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, 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 деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

На втором году обучения детей в группе происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. У них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
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регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

Таким образом, в результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая 

речевые нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности.  Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он  

достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной 

речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

В соответствии с профилем групп, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 
Программа коррекционной работы предусматривает: 
 реализацию ДОУ коррекционно-развивающей области через 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающую 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление 

неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;  
 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

основных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет 

воспитанникам с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные 

возможности в условиях специальной организованных занятий и вне их;  
 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с 

ТНР; 
 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной речью и подготовкой к овладению грамотой; 
 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного образования, 

психолога, учителя-логопеда, медицинского работника образовательной организации; 
 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 
Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической 

деятельности 
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Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования  

обучающихся с ТНР осуществляется по следующим взаимосвязанным направлениям 

работы: 

 диагностическое, 

 непосредственно коррекционно-развивающее, 

 организационно-консультативное, 

 работа с родителями, информационно-просветительское. 

Организация и содержание диагностического направления  

Диагностическая деятельность проводится три раза в течение учебного года: в 

сентябре, январе и мае.  

Для проведения логопедического обследования были взяты за основу 

«Иллюстративная методика логопедического обследования» Т.Н. Волковской, «Речевая 

карта ребенка с общим недоразвитием речи» и «Картинный материал к речевой карте» 

Н.В. Нищевой. В основу данных пособий положены разработки ведущих отечественных 

специалистов в области логопедии Н.В. Нищевой, Г.В. Чиркиной, Т.Б., Филичевой, Н.А. 

Чевелевой, Г.А. Каше, Г.А. Волковой, Т.В. Тумановой, Т.А. Фотековой. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

Обследование ребенка с общим недоразвитием речи проводится по следующим 

направлениям: 

 сбор анамнестических данных 

Отмечаются антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие 

воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и 

вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и 

хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных 
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препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и 

наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой 

деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, 

тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, 

преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного  и спинного мозга, 

перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отмечается характер грудного 

вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания 

молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время 

кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования 

(чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так называемый 

мозговой крик), особенности раннего развития ребенка  (когда стал удерживать голову, 

самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, 

сколько зубов было к году). 

По медицинской карте делается заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития отмечается время появления гуления, 

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

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

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

 ознакомительная беседа с ребенком 

При беседе с ребенком необходимо отметить особенности коммуникативной 

сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, 

негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. 

 состояние голосовой и дыхательной функций; 

При обследовании голосовой и дыхательной функции предлагается детям лечь на 

спину, закрыть глаза сделать выдох, а затем медленный глубокий вдох, а также сделать 

вдох и на выдохе произносить фразу, постепенно ее наращивая. 

После выполнения заданий отмечается тип дыхания (верхнеключичное, 

диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный или 

недостаточный), продолжительность речевого выдоха, сила голоса (нормальная, 

чрезмерно громкая, чрезмерно тихая, глухой голос), модуляция голоса (модулированная 

или не модулированная).  

 анатомическое строение артикуляционного аппарата 

При обследовании отражаются особенности строения артикуляционного аппарата: 

наличие аномалий в строении губ, зубов, прикуса, твердого нёба, мягкого нёба, языка, 

подъязычной связки. 

 артикуляционная моторика 

Обследование артикуляционной моторики включает в себя обследование 

подвижности губ, языка, мягкого неба по следующим параметрам: 

1) Движения артикуляторного аппарата: активные, пассивные. 

2) Объем движений: полный, неполный. 

3) Тонус мускулатуры: нормальный, вялый, чрезмерно напряженный. 

4) Точность движений: точные, последовательные, неточные, отсутствует 

последовательность движений. 

5) Наличие сопутствующих и насильственных движений (указать какие).  

6) Темп движений: нормальный, замедленный, быстрый. 

7) Длительность удерживания артикуляторов в определенной позиции.  

В качестве приемов используются задания с подключением зрительной опоры на 

образец выполнения движений учителем-логопедом. 

 мимическая мускулатура 
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Содержание данного раздела заключается в выполнении упражнений ребенком по 

подражанию логопеду следующих упражнений: закрытьт правый глаз, левый глаз, 

прищурить глаза, нахмурить брови, поднять брови. Надуть правую щеку, левую щеку, 

втянуть правую щеку, левую щеку. После этого отмечаются наличие или отсутствие 

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

(точно, не точно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), 

сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 

 общая моторика 

При обследовании общей моторики логопед предлагает ряд заданий, при 

необходимости показывая, что и как следует делать, либо делает упражнения вместе с 

ребенком. Например, необходимо открыть и закрыть рот, выполнить упражнения 

«улыбочка», «трубочка», «лопата», «жало», их чередование; «чашка», «качели», 

«маятник», «лошадка». После этого, выявляется наличие или отсутствие движений; объем 

выполняемых движений (полный или неполный); переключаемость (своевременная, 

замедленная, отсутствует) движений; точность (точно, неточно) и темп (нормальный, 

медленный, быстрый) выполнения движений; активность и координация движений; 

наличие или отсутствие синкенезий; мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный). 

 мелкая моторика 

Обследование мелкой моторики проводится путем выполнения упражнений по 

образцу, либо совместно с логопедом. Исследуя кинестетическую основу движений рук 

шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец  

на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец 

на средний и наоборот — сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя 

кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение 

«игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь  кулак — ребро» сначала правой, а 

потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку 

нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для 

проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он 

расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, 

выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата.  

После этого, отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений.  

 понимание речи (импрессивной речи) 

При обследовании понимания речи детям предлагаются задания с использованием 

материала в виде предметных картинок на понимание слов, предложений, грамматических 

форм, значения предлогов, текста, лексико-грамматических отношений. 

 состояние лексического строя речи 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования используется 

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

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

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

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом. 

 состояние грамматического строя речи 
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Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения.  

 состояние связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

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

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

 состояние звукопроизношения 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

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

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

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

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

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

 состояние фонематических процессов  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 
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ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, 

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

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности.  

 воспроизведение звукослоговой структуры слова 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

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

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

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

и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звуко-слоговой организации слова. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте ребенка (Приложение 3). 

Заполнение речевых карт заканчивается к концу сентября. Составляется план 

индивидуальной работы с ребенком. 

Одновременно воспитатель группы обследует умения и навыки каждого ребенка в 

различных видах образовательной деятельности. Кроме того, он выявляет и анализирует 

их индивидуальные особенности. 

Сопоставление речевых профилей, полученных при первичном и повторных 

обследованиях, наглядно показывает динамику речевого развития и свидетельствует о 

степени эффективности проводимой с ребенком коррекционной работы.  

Организация и содержание коррекционно-развивающего направления 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является 

организация работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

 связной речи; 

 словарного запаса, грамматического строя; 

 произношения. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется через регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

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

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

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

яркими событиями в жизни детей.  

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения 

является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

«Перспективный план занятий в старшей группе  

компенсирующей направленности для детей с ТНР» 

Неделя 

обучения 

Дата Лексическая тема Грамота  

I период коррекционной работы  (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
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Сентябрь 

1 02.09-06.09 Первичное обследование. 

Заполнение речевых карт. 

 

2 09.09-13.09 

3 16.09-20.09 Осень Звук  

Слог  

4 23.09-27.09 Овощи. Огород Слово  

Звук [а] 

Октябрь 

5 30.09-04.10 Фрукты. Сад Звук [а] 

Звук [у] 

6 07.10-11.10 Сад-огород Звук [у] 

Звуки [а-у] 

7 14.10-18.10 Деревья Звук [и] 

Звук [а-у-и] 

8 21.10-25.10 Грибы Звук [о] 

Звук [о] 

9 28.10-01.11 Ягоды Звук [ы] 

Звук [и-ы] 

Ноябрь 

10 04.11-08.11 Домашние животные и их 

детеныши 

Звук [э] 

Гласные звуки 

(обобщение) 

11 11.11-15.11 Дикие животные и их детеныши Звук [м] 

Звук [м’] 

12 18.11-22.11 Домашние птицы и их птенцы Звук [н] 

Звук [н’] 

13 25.11-29.11 Рыбы Звуки [м-н] 

Звук [п] 

II период коррекционной работы  (декабрь, январь, февраль)  

Декабрь 

14 02.12-06.12 Зима. Зимние забавы Звук [п’] 

Звук [т] 

15 09.12-13.12 Зимующие птицы Звук [т’] 

Звук [к] 

16 16.12-20.12 Животные Юга и Севера Звук [к’] 

Звук [б] 

17 23.12-27.12 Новый год Звук [б’] 

Звуки [б-п] 

Январь 

18 09.01-10.01 Человек Звук [д] 

19 13.01-17.01 Семья Звук [д’] 

Звуки [д-т] 

20 20.01-24.01 Одежда  Звук [г] 

Звук [г’] 

21 27.01-31.01 Обувь Звуки [к-г] 

Звук [в] 

Февраль 

22 03.02-07.02 Головные уборы Звук [в’] 
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Звук [ф] 

23 10.02-14.02 Игрушки  

 

Звуки [в-ф] 

Звук [х] 

24 17.02-21.02  День защитника отечества Звук [х’] 

Звук [с] 

25 25.02-28.02 Дом. Квартира. Мебель Звук [с’] 

Звук [з] 

III период коррекционной работы  (март, апрель, май) 

Март 

26 03.03-07.03 Весна. 8 марта Звук [з’] 

Звуки [с-з] 

27 10.03-14.03 Перелетные птицы Звук [ш] 

Звук [ш] 

28 17.03-21.03 Посуда Звуки [с-ш] 

Звук [ж] 

29 24.03-28.03 Продукты питания Звук [ж] 

Звуки [ш-ж] 

Апрель 

30 31.03-04.04 Профессии. Инструменты Звуки [з-ж] 

Звуки [с-ш] 

31 07.04-11.04 День космонавтики Звук [ц] 

Звук [ц] 

32 14.04-18.04 Транспорт Звук [ч] 

Звук [ч] 

33 21.04-25.04 Цветы Звук [щ] 

Звук [щ] 

34 28.04-02.05 Насекомые Обобщение 

Май 

35 05.05-09.05 9 мая – День победы Обобщение 

36 12.05-16.05 Лето  

37 19.05-23.05 Мониторинг детей  

38 26.05-30.05  

-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально типологических особенностей детей с ОНР. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяются в зависимости от сроков пребывания детей в 

условиях компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в 

непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные речевые 

операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные 

навыки в различных видах деятельности. 

В целях формирования целевых ориентиров у дошкольников, имеющих речевые 

нарушения, коррекционно-образовательная деятельность любой направленности строится 

с учетом требований как общей, так и специальной дошкольной педагогики: 

 четко определить тему и цель занятия; 

 отобрать лексический и грамматический материал с учетом темы, цели, 

этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей; 
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 обозначить основные этапы коррекционной деятельности, показав их 

взаимосвязь и взаимообусловленность ; 

 подчеркнуть наличие обучающего момента и последовательного 

закрепления нового материала; 

 обеспечить постепенную смену видов речевых и речемыслительных заданий 

возрастающей сложности; 

 включить в коррекционную деятельность разнообразные игровые и 

дидактические упражнения с элементами соревнования, а также упражнения с элементами 

контроля за своими действиями и действиями товарищей; 

 при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

дошкольников, потенциальные возможности развития мыслительной деятельности, 

сложных форм восприятия и воображения; 

 предусмотреть приемы, обеспечивающие вовлечение детей в активную 

речевую и познавательную деятельность; 

 включать регулярное повторение усвоенного речевого материала.  

Индивидуальные формы работы направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, отрабатываются поэтапно; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

развитию грамматически правильной и связной речи, умения правильно строить 

предложения. 

Организация и содержание организационно-консультативного направления 

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

взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду.  

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только четкой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, но и координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Выделяют следующие субъекты коррекционного процесса и их задачи: 

1. Учитель-логопед: 

 Мониторинг уровня речевого развития детей (два раза в год);  

 Составление и корректирование перспективных планов индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий; 

 Фронтальные коррекционные занятия (лексические, занятия по развитию 

фразовой и связной речи); 

 Подгрупповые коррекционные занятия (фонетико-фонематические, лексико-

грамматические); 

 Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 

индивидуальной логопедической коррекции; 
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 Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с 

группой: психолога, музыкального руководителя; сотрудничество с другими логопедами 

ДОУ; 

 Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения 

занятий с детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, 

индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с 

детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности 

вечерних индивидуальных занятий; 

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 

логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры,  собрания, 

консультации, беседы. 

2. Воспитатель: 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении ;  

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

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

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

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

1) логопедические пятиминутки;  

2) подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

3) индивидуальная работа; 

4) рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

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

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

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

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 
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Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

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

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

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы.  

 Применение на занятиях по развитию речи дидактических игр и упражнений 

на развитие всех компонентов речи; 

 Знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и 

их комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной 

речи; 

 Уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского 

внимания на смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, 

сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, 

метафорами, потешками, поговорками, стишками; 

 Развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 

художественной литературы; 

 Учет индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями 

речи, развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 

мышления; 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных 

контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе; 

 Создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, 

формирование интереса к звучащей речи; 

 Комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 

последующих действий, называние явлений, предметов и их частей); 

 Систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи детей. 

3. Музыкальный руководитель: 

 Формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

 Развитие двигательной памяти и координации; 

 Включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных 

звуков и звукоподражаний; 

 Использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений 

на согласование речи с движением; 

 Работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 Обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

4. Педагог-психолог: 
 Развитие психических процессов, являющихся психологической основой 

речи: восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-логического 

мышления; 

 Помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его 

улучшения; 
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 Включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития 

просодических компонентов речи; 

 Формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и 

инсценировках. 

Интегрированные занятия 

Для того, чтобы избежать перегрузки и дезадаптации детей, высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечить взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников, в коррекционном процессе проводятся интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия. 

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 

5 специалистов и родители дошкольников. Используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры -

драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и 

со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты 

проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в  них: 

учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем и т. п. Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов 

от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 

следующие действия: 

 определить тему и цель занятия; 

 обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно 

с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, 

а также интеграцию образовательных областей; 

 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

 предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

 при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

 определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств;  

 отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 

специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким 

образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические 

значения; 

 обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
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 включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала 

и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

 привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятие строится таким образом: в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии.  

Организация информационно-просветительского направления 

 (работа с родителями) 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

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

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

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

Формы взаимодействия с родителями: 

1) Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные – по 

электронной почте): 

 рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных 

упражнений, грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры 

слова; 

 рекомендации по преодолению психологических проблем ребенка; 

 обучение работе с логопедической тетрадью дома;  

 ознакомление родителей с приемами звуко-слогового анализа и синтеза; 

 ознакомление родителей с этапами обучения грамоте детей-логопатов; 

 ознакомление родителей с формированием мотивации к исправлению речи. 

2) Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий 

способствуют тому, что родитель: 

 четче осознает речевые и психологические проблемы своего ребенка;  

 охотнее настраивается на сотрудничество; 

 вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 

 лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и ее 

необходимость; 

 уважительнее относится к нелегкому труду учителя-логопеда. 

3) Пропаганда логопедических знаний среди родителей:  

 ширмы, папки-передвижки, диски с рекомендациями по конкретной речевой 

проблеме; 

 логопедическая библиотечка; 

 детская логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой логопеда 

и приемами коррекции, постепенное воспитание школьных качеств).  

4) Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей): 

 ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду 

на стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду;  

 предоставление информации о программе ДОУ; 

 консультирование по интересующим родителей вопросам. 

5) Анкетирование (позволяет выявить наиболее актуальные проблемы для 
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родителей). 

Данные формы работы позволяют родителям активно участвовать в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и  родителями 

доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании и 

ребенка. Учитель-логопед помогает определить формы организации домашних занятий с 

ребенком-логопатом. 

Содержание работы родителей с детьми дома: 

 Закрепление полученных на логопедических занятиях навыков 

(закрепление навыка правильного звукопроизношения; закрепление навыка 

фонематического восприятия; закрепление навыка грамматического строя речи; 

закрепление навыка речевого общения и связной речи); 

 Совместная деятельность родителей с детьми (чтение художественных 

произведений; познавательный рассказ взрослого; наблюдения в природе; выполнение 

совместных поделок, беседа о проделанной работе); 

 Самостоятельная деятельность (игра; рассказ из личного опыта; 

придумывание игрового или нового сказочного сюжета; создание творческой игровой 

ситуации (конструирование, рисование, лепка). 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями (законными представителями) 
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Таким образом, интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий 

работы учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Планируемые результаты в работе с родителями: 

 Формирование положительного эмоционального настроя родителей на совместную 

работу по воспитанию и обучению детей. Родители всегда уверены в том, что педагоги 

помогут в решении педагогических проблем и в тоже время не навредят, так как будут 

учитывать мнение семьи. Педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны  

родителей в решении возникающих трудностей; 

 Учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживает контакт с 

семьей, знает особенности каждого ребенка и учитывает их при работе, что, в свою 

очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса; 

 Укрепление внутри семейных связей, что к сожалению, является проблемным 

вопросом в педагогике и психологии на сегодняшний день; 

 Возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в 

детском саду и семье; 

 Благодаря установлению доверительно-партнерских отношений между всеми 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 
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участниками коррекционного процесса, успешно преодолеваются не  только собственно 

нарушения речи, внимания, памяти, мышления, моторики, поведения у ребенка, но и 

решаются многие внутри личностные конфликты и проблемы родителей, создается 

благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей, формируются детско-

родительские отношения. 

 

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

Программы 

Во ФГОС ДО одним из психолого-педагогических условий для успешной 

реализации Программы является использование в образовательном процессе форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. Основной формой работы является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, фронтальные, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
Формы реализации Программы 

Основной формой коррекционного обучения в дошкольных образовательных 

группах компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические 

занятия и НОД, на которых осуществляется развитие языковой системы.  

Дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание 

в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость 

и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а 

также частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом 

уровня речевого развития, а так же использовать такие формы организации как: 

индивидуальные и подгрупповые занятия.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, массажа, постановочных действий учителя -

логопеда, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии — алалии, 

ринолалии, дизартрии и др.  

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы, усвоения норм языка и общения. На этих занятиях дети должны научиться 

адекватно оценивать качество  не только своих речевых высказываний, но и сверстников.  

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению 

более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных 

занятиях.  

Фронтальные занятия предусматривают усвоение произношения ранее 

поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в 

различных формах самостоятельной речи. Помимо этого осуществляется логопедическая 

поддержка овладения детьми лексико-грамматическим строем языка, связной 

диалогической и монологической речью, паралингвистическими средствами: просодией, 

речевым дыханием, голосом, мимикой, темпо-ритмической организацией речи.  

Деятельность осуществляет следующие функции:  

 воспитательная – развитие ценностных отношений – развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности);  

 образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению 

знаний, умений и навыков, системы культурных ценностей в интересах человека, 

общества;  

 развивающая – развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности;  



49 
 

 коррекционная – организация работы по коррекции имеющихся недостатков 

речевого развития у детей;  

 социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения;  

 оздоровительно-профилактическая (валеологическая) – приоритет культуры 

здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка.  

В процессе воспитания предоставляется возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи 

служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой. 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков 

письма.  

Особое внимание уделяется учету индивидуальных особенностей воспитанников, 

как одаренных детей, так и имеющих проблемы в состоянии здоровья, развитии и 

поведении. 

Методы реализации Программы 

Учитель-логопед и педагоги групп компенсирующей направленности используют 

весь комплекс методов реализации Программы: наглядные, практические, словесные 

методы и их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в 

развитии следует задействовать максимальное количество анализаторов с использованием 

как традиционных, так и специальных методов и методических приемов. 

На каждом из этапов логопедической работы эффективность овладения 

правильными речевыми навыками обеспечивается соответствующей группой методов.  

Так, для этапа постановки звука использованы практические и наглядные методы, такие 

как различные игры и упражнения, показ правильной артикуляции, многократные 

повторы. С целью автоматизации поставленного звука, особенно в связной речи, 

используются беседа, пересказ, рассказывание стихотворений, скороговорок и т. д., т. е. 

словесные методы. Данная группа методов также используется для развития лексико-

грамматических средств языка. 

Широко использовано знаково-символическое моделирование при формировании 

звукового анализа и синтеза. Применяются графические схемы слогового и звукового 

состава слова. 

Наблюдение, как используемый в Программе метод связан с применением картин, 

рисунков, профилей артикуляции, а также с показом артикуляции звука, упражнений.  

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, 

психогимнастика и т.д. 

Приемы реализации Программы 

Большое коррекционное значение имеют приемы, которые использует учитель -

логопед в своей работе: 

 игры дидактические; 
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 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

 беседы, ситуативные разговоры с детьми; 

 викторины, сочинение загадок, рассказов; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, воздушной 

струи; 

 упражнения на развитие мелкой моторики; 

 упражнения на развитие мимики; 

 физкультминутки;  

 игры и упражнения под тексты стихотворений для развития координации 

речи и движений. 

Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком дошкольного возраста 

является игра. В связи с этим в Программе предусмотрены виды деятельности, 

включающие в себя разнообразные игры в качестве основы логопедической работы на 

занятии. Представленные в Программе речевые игры и упражнения имеют большое 

коррекционное значение. Собрано большое количество материала по автоматизации 

звуков, развитию лексико-грамматического строя речи, компенсации недоразвития 

фонематического слуха, развитию слухо-речевой памяти, логического мышления. При 

автоматизации слов и предложений используются игры и упражнения на изолированное 

произнесение звука, повторение слогов и слоговых цепочек, слогов с изменением 

ритмического рисунка, называние предметных картинок и т.д.  

Для развития лексико-грамматических категорий в программу включены игры: 

«Назови ласково», «Один – много», упражнения на согласование прилагательных с 

существительными, существительных с числительными, упражнения на образование 

относительных, притяжательных прилагательных и т.д. При формировании 

фонематического слуха помогут быть использованы игры и упражнения «Подскажи 

словечко», «Исправь взрослого», «Подбери слово на заданный звук», «Найди лишнюю 

картинку», «Замени звук в слове» и т.д. 

В Программе использованы различные игры и упражнения, направленные на 

развитие логического мышления, обучение элементам грамоты, формирование графо-

моторных навыков и др. 

Средства реализации Программы: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные 

(натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные). 

Учителем – логопедом используются средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  
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 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

 продуктивной (оборудование и материалы для развития мелкой моторики 

рук); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал для работы над голосом, темпом и ритмом речи). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики 

речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов коррекционной работы на 

год. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей 

направленности, на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы.  

С 15 сентября начинается организованная образовательная  коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы.  

Объем учебного материала в Программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

В логопедической группе проводится 2 фронтальных логопедических занятия по 

развитию лексико-грамматической стороны речи и связной речи (понедельник, пятница) и 

2 подгрупповых логопедических занятия по развитию фонетико-фонематической стороны 

речи (вторник, четверг) продолжительностью 25 минут. Все остальное время в 

циклограмме работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с 

детьми. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом, в соответствии с утверждением на ПМПк. В среду учитель-логопед проводит 

только индивидуальную работу, индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей или консультирование родителей в вечернее время.  

Процесс коррекции тяжелого нарушения речи строится с учетом 

общедидактических и специальных принципов обучения. Основополагающим принципом 

является положение о том, что формирование речи осуществляется в определенной 

последовательности – от конкретных значений к более абстрактным. Репродуктивные 

формы обучения применяются в определенных пределах для развития частных 

механизмов речи: моторики артикуляционного аппарата, воспроизведения различных 

навыков звуко-слоговых структур и др. На начальных этапах коррекции большое значение 

придается принципу взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он 

базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, развитие которой 

связано с познанием окружающего мира. По мере улучшения фонетической стороны речи 

выдвигаются следующие принципы: 

 коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические 

положения о последовательном усложнении речевых операций – от речевого навыка к 

речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным задачам общения;  

 активизации речевой практики, то есть употребление и воспитание 

различных форм речи в меняющихся условиях общения. В соответствии с этим 
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принципом используются наиболее адекватные разнообразные приемы, обеспечивающие 

речевую активность детей в различных видах деятельности. 

Помимо этого, необходимо обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами.  Это делается для того, 

чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической 

группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на 

ребенка недопустимо. 

       В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа 

с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим 

работы.   

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

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во 

время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

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

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

Следует отметить, что оценка результативности коррекционно-логопедической 

работы проводится в несколько этапов. На каждого ребенка на основании результатов 

диагностики заполняется речевая карта. Экран звукопроизношения и речевой профиль 

заполняется на всех детей, и с их помощью проводится анализ ошибок в начале и в конце 

курса коррекционно-логопедических занятий. 

Особое значение имеет сравнение результатов анализа ошибок в начале первого 

этапа (диагностического) и в конце последнего этапа коррекционной работы. В 

зависимости от этого составляется план последующей работы с ребенком.  

 

3.2 Распорядок дня, организация режимных моментов 
В соответствии с Программой, максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых 
занятий продолжительностью 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 
воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную 
нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

«Расписание непосредственно образовательной деятельности 

компенсирующей группы №4 (дети с 5 до 6 лет)» 

 

Понедельник 

09.00-09.25 

Логопедическое (Л-Г) 

09.35-10.00 

Речевое развитие (Развитие речи)  

10.10-10.35 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие) 

 

Вторник 

09.00-09.25 первая подгруппа 

09.35-10.00 вторая группа 

Логопедическое (обучение грамоте)/ 
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Художественно-эстетическое развитие (Рисование/ 

аппликация) 

10.10-10.40 

Познавательное развитие (окружающий мир) 

Среда 09.00-09.25 

Познавательное развитие (математика) 

09.35-10.00 первая подгруппа 

10.10-10.35 вторая подгруппа 

Психолог/ 

Познавательное развитие (конструирование)/ Художественно- 

эстетическое развитие (лепка) 

15.20-15.45 

Физическое развитие (Физкультурное развитие) 

Четверг 09.00-09.25 первая подгруппа 

09.35-10.00 вторая подгруппа 

Логопедическое (Обучение грамоте)/Психолог 

10.10-10.35 

Физическое развитие (Физкультурное развитие) 

Пятница 09.00-09.25 

Логопедическое (С.) 

09.35-10.00 

Речевое развитие (Ознакомление с художественной литературой)  

10.10-10.35 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие) 

10.45-11.10 

Физическое развитие (Физкультурное развитие) 

(на прогулке) 

 

 «Режим дня на холодный период компенсирующей группы №2 (дети  с 5 до 6 лет)» 

№ 

п/п 

Режимный момент Время 

1. Утренний прием и осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

организационные моменты 

 

07.00-08.30 

2. Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры перед завтраком   

08.30-08.45 

3. Завтрак 08.45-08.55 

4. Совместная образовательная деятельность воспитателя в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей.  

 

08.55-09.00 

5. Совместная непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.35 

6. Совместная образовательная деятельность воспитателя в режимных 

моментах, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная  

деятельность детей 

10.35-10.45 

7. Динамический час, музыкально-ритмические упражнения, 

хороводные игры 

10.45-10.55 

8. Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-11.55 

9. Гигиенические процедуры перед обедом, обед 11.55-12.20 

10. Гигиенические процедуры, дневной сон  12.20-15.00 

11. Активный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.20 

12. Совместная непосредственно образовательная деятельность 15.20-15.50 

13. Гигиенические процедуры перед полдником, полдник 15.50-16.05 
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14. Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.20 

15. Совместная образовательная деятельность воспитателя в режимных 

моментах, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная  

деятельность детей 

17.20-17.40 

16. Гигиенические процедуры перед ужином, ужин  17.40-18.00 

17. Хороводные игры, музыкально-ритмические движения 18.00-18.45 

18. Уход домой  18:45-19:00 

 

«Режим дня на тёплый период компенсирующей группы №2 (дети с 5 до 6 лет) 

№ 

п/п 

Режимный момент Время 

1. Утренний прием и осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

организационные моменты 

07.00-08.30 

2. Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры перед завтраком  08.30-08.45 

3. Завтрак 08.45-08.55 

4. Совместная образовательная деятельность воспитателя в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей  

08.55-09.00 

5. Совместная непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.30 

6. Совместная образовательная деятельность воспитателя в режимных 

моментах, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

10.30-10.50 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.55 

8. Гигиенические процедуры перед обедом, обед  11.55-12.20 

9. Гигиенические процедуры, дневной сон  12.20-15.00 

10. Активный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.55 

11. Полдник 15.55-16.05 

12. Совместная образовательная деятельность воспитателя в режимных 

моментах, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

16.05-16.25 

13. Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.45 

14. Гигиенические процедуры перед ужином, ужин  17.45-18.00 

15. Хороводные игры, музыкально-ритмические движения 18.00-18.45 

16. Уход домой 18.45-19.00 

 

3.3 Учебный план 

«Годовой календарный учебный график» 

№ 

п/п 
Направление плана Содержание направлений 

1. 

Режим работы образовательного 

учреждения при пятидневной 

рабочей неделе 

Понедельник – пятница - с 07. 00 до 19.00 

при 12-ти часовом режиме работы 

2. 
Продолжительность 2024-2025 

учебного года 

начало учебного года 02.09.2024 г; 

окончание учебного года 31.05.2025 г. 

3. Количество учебных недель 39 учебных недель 

4. 

Логопедическое обследование с 02.09.2024 года по 13.09.2024 года; 

с 09.01.2025 года по 23.01.2025 года; 

с 19.05.2025 года по 30.05.2025 года. 

5. 
Каникулярный период с 30.12.2024 года по 08.01.2025 года; 

с 02.06.2025 года по 31.08.2025 года. 
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 «График работы учителя-логопеда на 2024-2025 учебный год» 

День недели Часы работы 

Понедельник 09.00-13.00 

Вторник 09.00-13.00 

Среда 14.00-18.00 

Четверг 09.00-13.00 

Пятница 09.00-13.00 

 

«Циклограмма работы учителя-логопеда на 2024/2025 учебный год» 

Кол-во 

часов 

День недели Время Вид деятельности 

4 часа Понедельник 09.00-09.25 

 

09.40-11.55 

12.00-13.00 

Фронтальное занятие по развитию лексико-

грамматических средств языка 

Индивидуально-подгрупповые занятия 

Работа по самообразованию 

4 часа Вторник 09.00-09.25 

 

09.35-10.00 

 

10.10-11.55 

12.00-13.00 

Подгрупповое занятие по обучению грамоте 

(подгруппа 1) 

Подгрупповое занятие по обучению грамоте 

(подгруппа 2) 

Индивидуальные занятия 

Работа с документацией 

4 часа Среда 14.00-14.30 

14.30-15.00 

15.00-17.00 

17.00-18.00 

Методическая работа с воспитателями 

Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей 

Индивидуальные занятия 

Работа с родителями 

4 часа Четверг 09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

 

10.20-11.55 

12.00-13.00 

Подгрупповое занятие по обучению грамоте 

(подгруппа 1) 

Подгрупповое занятие по обучению грамоте 

(подгруппа 2) 

Индивидуальные занятия 

Заполнение индивидуальных логопедических 

тетрадей 

4 часа Пятница 09.00-09.25 

09.40-11.55 

12.00-13.00 

Фронтальное занятие по развитию связной речи 

Индивидуально-подгрупповые занятия 

Планирование занятий на следующую неделю  

Итого: 20 часов 

Годовой план учителя-логопеда на 2024-2025 учебный год представлен в 

Приложении 4. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
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Занятия проводятся в логопедическом кабинете, целью которого является 

обеспечение благоприятных условий для совершенствования педагогического процесса, 

стимулирования деятельности учителя-логопеда, повышения эффективности и качества 

коррекционного обучения, сосредоточения наглядного, дидактического материала, 

методической литературы, технических средств, отвечающих задачам коррекционно-

обучающего обучения.  

Логопедический кабинет является важнейшей составляющей коррекционно-

развивающей среды. 

Основные направления работы, проводимой в логопедическом кабинете: 
 логопедическое обследование; 
 составление индивидуальных программ логопедического сопровождения и 

планов подгрупповой работы; 
 проведение индивидуальных и подгрупповых занятий; 
 консультирование педагогов и родителей; 
 ведение документации. 
Оснащение кабинета: 

1) Настенное зеркало – 1 шт. 

2) Столы для детей – 3шт. 

3) Стулья детские – 6 шт. 

4) Доска – 1 шт. 

5) Стол для логопеда – 1 шт. 

6) Стулья взрослые – 1 шт. 

7) Шкаф для пособий – 3 шт. 

8) Шкаф для одежды – 1 шт. 

9) Полка настенная – 2 шт. 

10) Зеркала для индивидуальной работы –12 шт. 

11) Лампа дневного освещения над зеркалом – 1 шт. 

12) Коробки, папки для хранения пособий 

13) Часы – 1 шт. 

14) Ноутбук – 1 шт. 

15) Принтер – 1 шт 

16) Мобильный песочный стол с подсветкой – 1 шт. 

17) Наборы логопедических зондов и зондозаменителей – 2 шт. 

 

3.5 Методические материалы, средства обучения и воспитания 

дошкольников 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

1. Для проведения логопедического обследования: 

 Обследование звукопроизношения; 

 Обследование понимания речи; 

 Обследование связной речи; 

 Обследование грамматического строя речи; 

 Обследование состояния словарного запаса; 

 Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений; 

 Обследование слоговой структуры слова; 

 Счетный материал для обследования; 

 Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

 Картинки и тексты 

2. Для формирования правильного звукопроизношения: 
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 Артикуляционные упражнения (карточки); 

 Профили звуков; 

 Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

 Пособия для работы над речевым дыханием; 

 Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

 Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

 Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

3. Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

 Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

 Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

 Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

 Тексты на дифференциацию звуков. 

4. Для обучения грамоте (чтению и письму): 

 Магнитный алфавит; 

 Настенный алфавит; 

 Схемы для анализа предложений; 

 Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

 Логопедические буквари. 

5. Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

 Предметные картинки по лексическим темам; 

 Предметные картинки на подбор антонимов; 

 Предметные картинки на подбор синонимов; 

 Многозначные слова; 

 Предметные картинки «один-много»; 

 Схемы предлогов; 

 Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

 Пособия на согласование слов; 

 Деформированные тексты и др. 

6. Для развития связной речи: 

 Серии сюжетных картинок; 

 Сюжетные картинки; 

 Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов; 

 Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов.  

 

3.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
При создании предметной среды учитываются принципы, определенные во 

ФГОС ДО: 

 полифункциональности: предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, ширм, 

мягких модулей и тд., а также наличие полифункциональных предметов, в том числе 

природных и бросовых материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

деятельности (в том числе в качестве предметов - заместителей в детской игре); 

 трансформируемости: предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

интересов и возможностей воспитанников; 

 вариативности: предполагает наличие различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор воспитанников; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность воспитанников. 
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 насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям воспитанников; 

 доступности: предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

воспитанников с ОВЗ, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ воспитанников, в том числе воспитанников с ОВЗ, к 

материалам и пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования; 

 безопасности: предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования; 

 коррекционной направленности: среда предполагает учет 

психофизических возможностей воспитанников с ОВЗ. 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды для 

детей 5-6 лет связано с особенностями развития этого возраста. Прежде всего, следует 

учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

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

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

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон: 
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1) Зона методического, дидактического и игрового сопровождения – она 

представлена книжными полками и детскими уголками 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, папках и конвертах). 

2) Информационная зона для педагогов и родителей – она расположена на 

планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом кабинете и 

содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в 

месяц. 

3) Зона индивидуальной коррекции речи – здесь располагаются большое 

зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над 

зеркалом имеются изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых 

профилей. 

4) Зона подгрупповых занятий – эта зона оборудована магнитной доской, 

детскими столами, магнитными азбуками. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации: 
1. Нормативно-правовые документы; 

2. Копии протоколов районной ПМПк, на основании которых дети поступают 

в логопедическую группу; 

3. Речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в логопедическую группу; 

4. Сама рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда; 

5. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы); 

6. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка; 

7. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 
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	 Уставом ДОУ, утвержденным приказом начальника управления образования молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от 08.12.2021 № 632-Д.

	1.2 Цели и задачи Программы
	Цель: проектирование гибкой модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих сп...
	1. определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
	2. коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;
	3. оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.
	Представленные в Программе задачи решаются в тесной взаимосвязи всех специалистов дошкольного учреждения: учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя и воспитателей, а также при участии родителей в реализации программных требований.

	1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
	Теоретической основой Программы:
	 Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);
	 Учение об общих и специфических закономерностях развития     а    номальных детей (Л. С. Выготский, Н.Н. Малофеев);
	 Концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);
	 Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка (В.М.Солнцев);
	 Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия).
	 Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина и др.).
	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...
	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 квалифицированно...
	Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 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.
	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 учреждения 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.
	Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи:
	1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременн...
	2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.
	3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей...
	4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого кон...
	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:...
	Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию ...
	5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 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 деятельности 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 принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной ком...
	7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания.
	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...
	9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокорре...
	10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений.
	11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности.

	1.4 Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы
	Состав детей в группе по речевому развитию неоднородный:
	- 3 ребёнка (30%) –ОНР II уровня, дизартрия;
	- 2 ребёнка (20%) – ОНР II-III уровня, дизартрия;
	- 3 ребенка (30%) – ОНР III уровня, дизартрия;
	- 2 ребенка (20%) – ОНР III уровня.
	Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития
	(по Р.Е. Левиной)
	Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять л...
	Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не).
	В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже,...
	Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко...
	В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил).
	Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.
	Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).
	Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка).
	Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето).
	Способами словообразования дети не владеют.
	У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильно...
	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...
	Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно пр...
	Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений.
	Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямы...
	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 не...
	В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произн...
	Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).
	Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития
	(по Р.Е. Левиной) (1)
	На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предмето...
	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 на...
	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 - героя...
	Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.
	Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выра...
	Наречия используются редко.
	Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используютс...
	У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Бол...
	Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем обр...
	Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]).
	В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи...
	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 различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
	Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 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, недифференцированность грамматических форм.
	Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следстве...

	1.5 Планируемые результаты освоения Программы
	Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР.
	Логопедическая работа.
	Ребёнок:
	 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
	 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
	 употребляет  слова, обозначающие личностные  характеристики, с эмотивным значением, многозначные;
	 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
	 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);
	 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;
	 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
	 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;
	 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
	 умеет составлять творческие рассказы;
	 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;
	 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
	 владеет понятиями «слово»и«слог»,«предложение»;
	 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
	 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
	 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
	 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
	 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).
	Социально-коммуникативное развитие.
	Ребёнок: (1)
	 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и др.;
	 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
	 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
	 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
	 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет рол...
	 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
	 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами;
	 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре;
	 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
	Познавательное развитие
	Ребёнок: (2)
	 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
	 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
	 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию);
	 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа;
	 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
	 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
	 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
	 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного о...
	 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает пр...
	 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, на до мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;
	 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
	 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, неприсущие объектам, с использованием частицы «не»;
	 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора);
	 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей конструктора).
	Речевое развитие
	Ребёнок: (3)
	 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
	 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
	 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
	 владеет словарным запасом, связанным содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
	 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения;
	 объясняет значения знакомых многозначных слов;
	 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
	 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;
	 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
	 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
	 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
	Художественно-эстетическое развитие
	Ребёнок: (4)
	 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, ...
	 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);
	 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
	 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);
	 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;
	 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;
	 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;
	 имеет элементарные представления о видах искусства;
	 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
	 сопереживает персонажам художественных произведений.
	Физическое развитие
	Ребёнок: (5)
	 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
	 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
	 выполняет разные виды бега;
	 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
	 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;
	 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
	 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

	1.6 Система мониторинга речевого развития группы компенсирующей направленности для детей с ТНР

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1.Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи у детей старшего дошкольного возраста.
	Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расшир...
	В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью ...
	В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным ...
	На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке дете...
	Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом ...
	Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грам...
	Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями.
	Педагогические ориентиры:
	– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;
	– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
	– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
	– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семантическ...
	– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций;
	– совершенствовать навыки связной речи детей;
	– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов;
	– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.
	Подготовительный этап логопедической работы
	в старшем дошкольном возрасте
	Основное содержание.
	Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольни...
	Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом.
	Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом.
	Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам.
	Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения между предметами. Обозначение пространственн...
	Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).
	Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих последоват...
	Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции.
	Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных движени...
	Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.
	Развитие кинетической основы артикуляторных движений.
	Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.
	Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения на...
	Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения де...
	Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его ...
	Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).
	Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зри...
	Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками.
	Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.__...
	Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Форм...
	Основной этап логопедической работы в старшем дошкольном возрасте.
	Основное содержание. (1)
	Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, ...
	Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира.
	Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по...
	Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»).
	Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у, под – из-за, за - из-за, около - перед, из-за - из-под(по словесной инструкции ипо картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкаф...
	Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахар...
	Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, ...
	Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).
	Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация...
	Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
	Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной речи.
	Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный - слабый, стоять - бежать, далеко - близко) и сходным (веселый - радостный, прыгать - скакать, грустно - печально) значением.
	Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина).
	Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок.
	Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (но...
	Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания.
	Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и...
	Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному...
	Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих коли...
	Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за - перед, за - у, под - из-под, за - из-за, около - перед, из-за - из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия.
	Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью ум...
	Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).
	Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных...
	Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.
	Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом.
	Обучение детей подбору однокоренных слов (зима - зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка).
	Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный).
	Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей.
	Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
	Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гул...
	Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).
	Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлени...
	Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация...
	Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем - звуков, с которыми проводилась коррекционная работа.
	Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).
	Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум).
	Совершенствование фонематических представлений.
	Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) - с учетом п...
	Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлениям).
	Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество сло...
	Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структ...
	Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх).
	Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных ...
	Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упр...
	Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). За...
	Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.
	Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).
	Обучение составлению графических схем слогов, слов.
	Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения.
	Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).
	Обучение графическому начертанию печатных букв.
	Составление, печатание и чтение:
	 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),
	 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),
	 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),
	 односложных слов по типу СГС (КОТ),
	 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов
	 (ПАПА, АЛИСА),
	 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),
	 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),
	 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),
	 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом
	 (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).
	 Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений,
	 коротких текстов.

	2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
	2.3. Характер взаимодействия взрослых с детьми
	Характер взаимодействия со взрослыми.
	Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребёнку с ТНР: учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания педагогов ком...
	Взаимодействие педагогов с детьми пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью педагога и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения...
	В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания педагогами уделяется стимулир...
	В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию. Развивают стремление играть ...
	Дети учатся брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагоги везде, где это возможно, предоставляют детям право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров п...
	Характер взаимодействия с другими детьми.
	Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с ...
	Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма.
	Несмотря на то, что дети с ТНР старшего дошкольного возраста уже могут проявлять коммуникативные способности, организовывать общение, включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение выходить из конфликтных ситуаций, а т...
	Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
	Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонения...
	На первом году обучения в группе компенсирующей направленности для ребёнка наиболее сложной является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, ...
	На втором году обучения детей в группе происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдаю...
	Таким образом, в результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской акти...
	2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного возраста (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей)
	5) Анкетирование (позволяет выявить наиболее актуальные проблемы для родителей).
	Данные формы работы позволяют родителям активно участвовать в коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании и ребенка. Учитель-логопед п...
	Содержание работы родителей с детьми дома:
	 Закрепление полученных на логопедических занятиях навыков (закрепление навыка правильного звукопроизношения; закрепление навыка фонематического восприятия; закрепление навыка грамматического строя речи; закрепление навыка речевого общения и связной ...
	 Совместная деятельность родителей с детьми (чтение художественных произведений; познавательный рассказ взрослого; наблюдения в природе; выполнение совместных поделок, беседа о проделанной работе);
	 Самостоятельная деятельность (игра; рассказ из личного опыта; придумывание игрового или нового сказочного сюжета; создание творческой игровой ситуации (конструирование, рисование, лепка).
	Модель взаимодействия учителя-логопеда с
	родителями (законными представителями)
	Таким образом, интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР.
	Планируемые результаты в работе с родителями:
	 Формирование положительного эмоционального настроя родителей на совместную работу по воспитанию и обучению детей. Родители всегда уверены в том, что педагоги помогут в решении педагогических проблем и в тоже время не навредят, так как будут учитыват...
	 Учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживает контакт с семьей, знает особенности каждого ребенка и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса;
	 Укрепление внутри семейных связей, что к сожалению, является проблемным вопросом в педагогике и психологии на сегодняшний день;
	 Возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в детском саду и семье;
	 Благодаря установлению доверительно-партнерских отношений между всеми участниками коррекционного процесса, успешно преодолеваются не только собственно нарушения речи, внимания, памяти, мышления, моторики, поведения у ребенка, но и решаются многие вн...
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