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     I .     Целевой раздел программы 

1.1    Пояснительная записка 
 Рабочая программа учителя-логопеда для группы комбинированной направленности для детей с 
тяжелым нарушением речи 4-5лет (далее - Программа) разработана в соответствии с Образовательной 
программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 21 Выборгского района Санкт-Петербурга и Адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 21 Выборгского района Санкт-Петербурга.    
А также с учётом: 
> Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-Ф(с 

изменениями и дополнениями).  
> Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ 

МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования") с последующими изменениями и дополнениями. 

> Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

> Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

> • Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

> Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 
декабря 2018 г. N 16). 

> Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

> Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. 
№ 28 
> Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» 
> Использования современных коррекционно-развивающих программ Министерства Образования 

РФ, научно-методических рекомендаций, в частности «Программа воспитания и обучения детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; программа 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей Т. Б.Филичевой, Т. 
В.Тумановой .  

Рабочая программа определяет основные цели, задачи, направления коррекционной деятельности и 
условия их реализации в группе комбинированной направленности для детей средней возрастной 
группы с тяжелыми нарушениями речи. 

1.2  Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации 
прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
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Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного 
образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 
ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными представителями), 
другими детьми; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся с ТНР; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 
повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны 
и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ (ТНР); 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 
образования. 

1.3 Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с 
ТНР:  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 
поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи).  
2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 
предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 
психофизические особенности.  
3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 
ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  
4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 
видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 
социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 
образовательного процесса 8 соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 
возраста; 5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 
которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При 
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этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 
программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 
особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.4. Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 
Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т.д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 
Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают 
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они оказываются 
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры 
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 
трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как оригинальность и 
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность 
в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий 
несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 
тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 
при общении со взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 
в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 
ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 
у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 
выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 
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себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.5. Характеристика особенностей, обучающихся с ТНР. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную 
разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем 
его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 
возможности детей в овладении навыками речевого общения.  
Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования, 
типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом 
развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 
медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы 
языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 
развития. При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный  процесс дошкольной 
образовательной организации обязательным условием является организация его систематического, 
адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 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, 
ринологии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. Активное усвоение 
фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-
3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 
непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от 
достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. Фонетико-
фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и фонематического 
слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 
выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение 
словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 
звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;  
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь 
состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 
прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 
возрастной нормы; 
 на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными 
элементами лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития; 
 на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные 
проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. Заикание - нарушение темпо-
ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 
нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание 
(по клиникопедагогической классификации речевых нарушений). К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) 
относится общее недоразвитие речи. Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные 
речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 
Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой патологии : 
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алалии, афазии, дизартрии, ринолалии. Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи (ОНР) У 
детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются лепетными 
словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне 
ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в основном включает 
отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня 
также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и грамматических 
категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят только 
звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков 
неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для произношения. Фонематические 
процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, 
для ребенка неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова. В речи детей с ОНР 2 
уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые предложения, состоящие из 2-3 слов. 
Однако, высказывания бедны и однотипны по содержанию; чаще выражают предметы и действия. При 
ОНР 2 уровня отмечается значительное отставание качественного и количественного состава словаря 
от возрастной нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. 
Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные формы, 
испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного и множественного 
числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется произношение слов с 
простой и сложной слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение характеризуется 
множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие  при 
ОНР 2 уровня отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не 
готовы. Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 
преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание речи 
приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных грамматических форм 
(причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (пространственных, временных, 
причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно 
увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в большей степени – 
существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное употребление 
названий предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи, 
употреблении падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов 
страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое 
восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. При ОНР 4 уровня дети испытывают 
специфические затруднения в звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, 
имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при словообразовании и 
словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда 
точно знают и понимают значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и 
поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом 
изложении событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют 
ранее сказанное. 
1.6 Планируемые результаты реализации и освоения Программы. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Федеральной программы представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных 
возрастных этапах и к завершению ДО. В соответствии с периодизацией психического развития 
ребенка согласно культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 
возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и 
дошкольный возраст (от трех 16 до семи лет). Обозначенные в Федеральной программе возрастные 
ориентиры «к одному году», «к трем годам» и т.д. имеют условный характер, что предполагает 
широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 
неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпомпсихического развития детей в 
дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок 
может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 
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развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. Степень выраженности возрастных 
характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по причине 
высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения 
образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 
ребенка в освоении образовательной программы ДОО и не подразумевают его включения в 
соответствующую целевую группу. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 
на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений, 
обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
1.7. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты 
освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. К концу 
возрастного этапа ребенок:  
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического работника) 
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 
свойств, качеств;  
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);  
5) использует в речи сложносочиненные предложения с 17 сочинительными союзами;  
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью 
педагогического работника рассказывает по картинке;  
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
 8) владеет простыми формами фонематического анализа;  
9) использует различные виды интонационных конструкций;  
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 
понимает и называет свою роль;  
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;  
12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 
работника;  
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает помощь в 
процессе деятельности, благодарит за помощь; 15) занимается различными видами детской 
деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.);  
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования;  
17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем самостоятельно; 
18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 
природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 
времена года и части суток;  
19) использует схему для ориентировки в пространстве;  
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые 
и неречевые средства общения;  
21) может самостоятельно получать новую информацию (задает 18 вопросы, экспериментирует);  
22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 
23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работника и 
самостоятельно);  
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24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 
свойства;  
26) знает основные цвета и их оттенки;  
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
28) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 
внимание в случае плохого самочувствия, боли. 
1.8. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, 
представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 
ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 2, а 
также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования  
1.1.8.1 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 
Организацией условий в процессе образовательной деятельности. Программой не предусматривается 
оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР, 
планируемых результатов освоения Программы.  
1.1.8.2 Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной оценке; не 
являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
развития обучающихся с ТНР; не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями обучающихся с ТНР; не являются основой объективной оценки соответствия, 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; не являются 
непосредственным основанием при оценке качества образования. 21 Степень реального развития 
обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 
следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  
1.1.8.3 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными 
недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 
уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые 
ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 
развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-
типологические особенности развития ребенка.  
1.1.8.4 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики 
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 1) педагогические 
наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 
действий с целью их дальнейшей оптимизации; 2) детские портфолио, фиксирующие достижения 
ребенка в ходе образовательной деятельности; 3) карты развития ребенка с ТНР;  
1.1.8.5 В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 
качества образовательной деятельности по Программе: 1) поддерживает ценности развития и 
позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 2) учитывает факт 
разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного общества; 3) ориентирует 
систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного 
образования для обучающихся с ТНР; 4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 
семьи, образовательной организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 
разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; разнообразия вариантов 
образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; разнообразия местных условий в 22 
разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  
1.1.8.6 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: диагностика 
развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как профессиональный 



10 
 

инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 
Программе; внутренняя оценка, самооценка Организации; внешняя оценка Организации, в том числе 
независимая профессиональная и общественная оценка. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. При реализации 
Программы проводится педагогическая диагностика развития ребёнка, которая направлена выявление 
особенностей индивидуального развития ребёнка2 (его интересов, предпочтений, склонностей, 
личностных особенностей - развитие социальных, нравственных, патриотических, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его инициативности, 
самостоятельности и ответственности, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками), 
основанная на методе наблюдения и включающая: 1) педагогические наблюдения, педагогическую 
диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 3) индивидуальные учебные планы; 4) журнал фиксации индивидуального развития 
ребенка с ТНР. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 
для определения эффективности педагогических действий и решения образовательных задач: 1. 
индивидуализации образования (в целях поддержки ребёнка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2. оптимизации работы с 
группой детей. Периодичность проведения педагогической диагностики: - «стартовая диагностика» в 
начале учебного года или на момент поступления ребёнка в группу; - «финальная диагностика» в 
конце учебного года. Сроки педагогической диагностики:  -сентябрь, не менее 15 рабочих дней - 3 
недели; - май, не менее 15 календарных дней - 2 недели.  
Цель педагогической диагностики: выявление особенностей индивидуального развития детей.  
Задачи педагогической диагностики: 1. Обеспечить индивидуализацию образования 2. Обеспечить 
оптимизацию работы с группой детей. Объект педагогической диагностики: особенности 
индивидуального развития ребенка Методы педагогической диагностики (малоформализованные 
диагностические методы): - наблюдение, - беседы с детьми, - анализ продуктов детской деятельности 
(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное). Метод педагогической 
диагностики - наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 
развития ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 
разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 
наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-
исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 
режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 
других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком 
личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи 
и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. Наблюдая за поведением ребёнка, 
педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 
инициативность ребёнка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 
устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 
актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении 
субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. Результаты наблюдения фиксируются в карте 
развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 
развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволяет педагогу 
выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также 
скорректировать  образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития 
ребёнка и его потребностей. Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной 
форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 
деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 
Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения материалов портфолио 
ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). 
Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополняют результаты 
наблюдения запродуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 
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другой деятельностью). Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных 
(аналитическая справка), на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 
ППРОС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 
индивидуальные образовательные планы освоения Программы, осознанно и целенаправленно 
проектирует образовательный процесс.  
Психолого-педагогическую диагностику проводит учитель-логопед. 
 Периодичность - в начале учебного года (сентябрь) - в конце учебного года (май) 
 Направления педагогической диагностики: 
 Диагностика уровня речевого развития детей проводится по следующим направлениям:  
• звукопроизношение и слоговая структура;  
• фонематические процессы, слуховая и слухо-произносительная дифференциация звуков; 
 • связная речь;  
• лексико-грамматическое строй речи;  
• мелкая, артикуляторная и мимическая моторика;  
• общеречевые навыки;  
• неречевые высшие психические функции. Методы логопедического обследования: - наблюдения за 
ребенком; - беседы; - анализ продуктов детской деятельности; - дидактические игры и проблемно-
игровые ситуации. 

II. Содержательный раздел программы 
                                           

2.1.Содержание образовательного процесса по пяти образовательным областям. 

 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.1.1. В области «Социально-коммуникативного развития» ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 
- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими детьми; 
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 
работником, 
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
обучающихся и педагогических работников в Организации; 
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
- развития игровой деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
 игра; 
 представления о мире людей и рукотворных материалах; 
 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
 труд. 
Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 
совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее 
приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 
детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 
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процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-
развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 
стимулирует, прежде всего, речевую активность. 
Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-логопедов, 
воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование использования 
детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 
взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции 
и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 
Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого материала 
применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые 
осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 
педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 
обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 
общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 
Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 
обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех 
видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 
накоплению детьми словарного запаса. 
Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" включается 
в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе 
овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические 
занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди 
сверстников" становится предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 
педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 
сообщества в целом. 
Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят 
воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-
логопедом. Для формирования коммуникативных способностей, обучающихся среднего дошкольного 
возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 
предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 
невербальные). 
В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно вовлекать 
родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, 
работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
2.1.2. В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов обучающихся, 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); 
- 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. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 
познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 
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В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о функциональных свойствах и 
назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи, и 
зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 
следующим разделам: 
конструирование; 
развитие представлений о себе и окружающем мире; 
элементарные математические представления. 
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение 
практических действий. 
Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при 
участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 
совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и 
закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной 
и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 
Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 
природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 
пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 
практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 
драматизация. 
Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обучающихся, 
знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 
Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 
сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные 
произведения по ролям. 
2.1.3. В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры;  
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в том числе 
с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других особенностей 
реализуемой образовательной деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте направлено 
на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 
Основной акцент делается на формирование связной речи. 
В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с ТНР, 
формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 
когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое 
отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 
Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом 
важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические 
работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 



14 
 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 
различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого 
ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 
Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 
педагогическим работником и другими детьми. 
 2.1.4 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
- развития у обучающихся 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. 
В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к 
образовательной области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 
творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном 
и других видах художественно-творческой деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 
Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства 
(музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития 
их моторики и речи среду для детского художественного развития. 
Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено разделами 
"Изобразительное творчество" и "Музыка". 
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 
руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-
логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Художественно-
эстетическое развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 
остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 
изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 
возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о 
реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 
операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 
самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 
У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 
изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 
анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 
используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 
эстетические предпочтения. 
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 
перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимулирующей развитие их 
тонкой моторики и речи. 
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных 
занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной 
деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим работником). 
Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 
речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, 
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в занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится сюжетное 
рисование. 
При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно воспринимать 
разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 
ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 
деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 
музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 
(движение, состояние природы) 
Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 
необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель логопед. Элементы музыкально-
ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 
2.1.5 В области «Физического развития» ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 
правилами. 
 В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники 
способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 
осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 
правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию 
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 
оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о своем 
теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 
педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 
на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 
развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма. 
Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся 
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты. 
Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам 
спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 
Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в 
разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 
- физическая культура; 
- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор 
по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители 
(законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 
Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, 
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 
развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о 
здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 
В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна стать прочной 
основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с 
нарушением речи. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 
способностей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», тогда как 
другие специалисты подключаются к этой работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.     

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при 
ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 
физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником,  помогает педагогам 
выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого ребенка с нарушениями речи, и этапа коррекционной работы. Таким образом, целостность 
коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 
интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В комбинированной группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как 
целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 
речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 
специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-
развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

2.2.  Комплексно-тематическое планирование. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ (1—15-й учебные дни) 

Учебные 
Дни 

Содержание работы 

1-й Знакомство с детьми в игре, в беседе, наблюдение за ними 
в группе — в игре, в общении друг с другом. Уточнение списочного состава 
комбинированной группы. 

2-й Знакомство с медицинской документацией 
Знакомство детей с кабинетом, объяснение правил поведения в нём Создание игровых 
ситуаций, побуждающих к общению Обследование слухового и зрительного внимания. 

3-й Обследование состояния мелкой моторики и мимической мускулатуры. 
Показ игр по мелкой моторике, вызывание длительного выдоха в игре. 

4-й Обследование состояния артикуляционного аппарата. 
 Показ пособий по мелкой моторике. Приглашение родителей: заполнение речевых 
карт . 

5-й Обследование состояния звукопроизношения. Беседы с родителями: сбор анамнеза 
раннего развития, перенесённых заболеваний и развития речи. 

6-й Обследование воспроизведения слоговой структуры Показ игр по мелкой моторике.  
7-й Обследование фонематических представлений. 

 Показ игр на поддувание, вызывание длительного выдоха в игре. 



17 
 

Игры для развития мелкой моторики . 
8-й Обследование словоизменения. Показ упражнений для шеи и плеч. 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха. 
9-й Обследование по разделу «Словообразование». 

Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха. 
10-й Обследование лексического запаса (обобщающие понятия) Упражнения для шеи и 

плеч. 
Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха. 

11-й Обследование лексического запаса (антонимы, глагольный словарь, прилагательные).  
Показ самомассажа лица и шеи. 
Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха. 

12-й Обследование понимания речи. Показ упражнений по мелкой моторике с предметами. 
Самомассаж лица и шеи. Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха.  
Упражнения для шеи и плеч. 

13-й Обследование связной речи. 
Показ упражнений на воспроизведение ритмов. 
Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха. 
Упражнения для шеи и плеч. 
Самомассаж лица и шеи. 

14-й Обследование связной речи. 
 Выполнение упражнений для пальцев, шеи и плеч. 
Игры для развития мелкой моторики и длительного выдоха. 
Самомассаж лица и шеи. 

15-й Завершение обследования, подведение итогов, заполнение всех 
разделов речевых карт. Совещание с воспитателями по итогам совместного 
обследования. Выполнение упражнений для пальцев, шеи и плеч.  
Подготовка к родительскому собранию. 

2.3.Перспективный план логопедической работы с детьми ОНР I уровня речевого развития   

Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь
, октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Развитие понимания речи 
Учить детей находить предметы, игрушки. 
Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и 
игрушки. 
Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 
Учить понимать слова обобщающего значения. 
Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, 
знакомой бытовой или игровой ситуацией. 
Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 
содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 
Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?. 
Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 
Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Продукты 
питания», «Транспорт». 
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 Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Учить детей называть имена друзей, кукол. 
Учить подражанию: 
• голосам животных; 
• звукам окружающего мира; 
• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и 
предметы (2—4 игрушки). 
Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 
Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в 
рамках одной тематики). 
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2—3 
игрушки одной тематики). 
Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, 
папа, тетя). 
Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, 
кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 
Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать предмет по 
одной его детали. 

II 
Январь, 
февраль, 

март, 
апрель, 

май, 
июнь 

Развитие понимания речи 
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа: 
Валя читала книгу; Валя читал книгу. 
Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 
описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 
Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий 
(резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 
Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 
Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 
Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного 
наклонения: Тата, спи. 
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 
времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных 
тематических групп и раскладывать их в определенной последовательности: шарик, 
машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 
Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — зонт, 
снег — коньки. 
Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные машинки, 
белые кубики и т. д.). 
Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, круги). 
Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 
• 3 красных кубика и 1 синий; 
• кукла, клоун, Буратино — шапка; 
• шуба, пальто, плащ — шка ; 
• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 
• Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 
• Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук детворы ветер 
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2.4 Перспективный план логопедической работы с детьми ОНР II уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 

октябрь, 
ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 
признаков. Формировать понимание обобщающего значения 
слов. 
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств  языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 
муха, ваза, лопата, молоко). 
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, 
лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 
Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 
имен существительных и прилагательных. 
Учить дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 
качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и 
т. п.). 
Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и 
женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными. 
Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 
глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 
изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

 делает? Что?» 
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 
содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 
товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 
Можно взять?). 
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 
вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, начатое 
логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, 
она, они). Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 
предложений (по вопросному плану). 
Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», 
«Посуда», 
«Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник 
Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 
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II 
Январь, 

февраль, март, 
апрель, май. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств  языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 
много). 
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения 
за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений 
(Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 
(дательный, творительный, родительный падежи). 
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых 
простых предлогов (на, в, под). 
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 
употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал 
и т. п.). Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно- 
ласкательным значением. 
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 
согласования прилагательных с существительными. 
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 
числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, 
много грибов, много 
коров и т. п.). 
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 
глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на 
вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 
Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — 
дерево, стрелки — часы). 
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 
принципу (санки — зима, корабль — море). 
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, 
летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 
Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 
Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 
(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 
(резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 
делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 
Заучивать короткие двустишия и потешки. 
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 Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 
самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. 
А ты? Вова играет. А ты?). 
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-
четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). 
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 
начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые 
звуки. Учить детей определять источник звука. 
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 
ребенка. Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего 
онтогенеза). 
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 
предложений. Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 
ритмический рисунок слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. 
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: 
«па-па- па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 
разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 
(па-то-ку). 
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 
Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», 
«Крещенье», 
«Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», 
«Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные 
явления весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», 
«Лето» и др. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 
(воспитанников) 

    Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с 
ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям). 
Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 
коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 
закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 
изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-
логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 
обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 
нарушенных функций у обучающихся. Существует ряд особенностей взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями дошкольников с ТНР.  
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития ребенка в 
период дошкольного возраста.  
2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и 
признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 
поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 
на всех возрастных ступенях.  
3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, 
первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные представители), семья в 
целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 
потребностей, интересов и привычек.  
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4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным представителям) 
направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 
педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 
обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  
5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия 
жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 
ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 
социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.        
 6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 
взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: выработка у педагогических работников 
уважительного отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 
родительского права в вопросах воспитания ребенка; вовлечение родителей (законных представителей) в 
воспитательнообразовательный процесс; внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 
(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. создание активной 
информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе; повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 
 8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 
направления: аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 
предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка; коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-
образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе. информационное - пропаганда и популяризация опыта 
деятельности Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 
форум, группы в социальных сетях). 
 9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в каждой из пяти 
образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы 
дошкольной образовательной организации с родителями (законными представителями).  
10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): организация 
преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
повышение уровня родительской компетентности; гармонизация семейных детско-родительских 
отношений. 

План работы с родителями 
месяц Формы работы темы Дополнительная 

информация 
2023 - 2024            

учебный год 
сентябрь 

Родительское 
собрание 

Специфика 
логопедической работы в 
группе комбинированной 

направленности 
 

 

 
октябрь 

Групповые 
консультации 

Итоги логопедической 
диагностики 

 

 
октябрь-ноябрь 

Индивидуальные 
консультации 

Итоги логопедической 
диагностики 
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октябрь - май 

Консультативные 
занятия 

По направлениям 
коррекционной работы с 

ребенком 

Обязательно 
присутствие 

ребенка 

 

Индивидуальные 
консультации 

По запросу родителей  

сентябрь – 
август 

2023 - 2024 уч. г. 

Дистанционное 
консультирование 

По направлениям 
коррекционной работы с 

ребенком 
При согласии родителей, 

наличии электронной почты 
 
2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  
1. Программа коррекционной работы обеспечивает: - выявление особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; - 
осуществление индивидуально-ориентированной психологопедагогической помощи обучающимся с ТНР с 
учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; - возможность освоения детьми с ТНР 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  
2. Задачи программы: определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; коррекция речевых 
нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической 
помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.  
3. Программа коррекционной работы предусматривает: − проведение индивидуальной и подгрупповой 
логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; − достижение уровня речевого 
развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 
навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; − обеспечение 
коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных 
мероприятий; − психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционноразвивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений 
с родителям (законным представителям). 

4. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной 
организации включает: − системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); − 
социально-коммуникативное развитие; − развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических 
функций у обучающихся с ТНР; − познавательное развитие, − развитие высших психических функций; − 
коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 
социальной адаптации ребёнка с ТНР; − различные формы просветительской деятельности (консультации, 
собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.  
5. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения 
обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 
обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  
6. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 
языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень), структурой 
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речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 
вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 
школьном возрасте).  
7. Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: − 
сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 
закономерностями его становления; − совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; − 
овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой 
деятельности; 
− сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных 
языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность социально-
коммуникативных навыков; − сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  
8. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в 
образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 
планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 
дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 
квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 
моторнодвигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 
грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР): 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать 
создание предметнопространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 
обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 
средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 
организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 
специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-
психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 
деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи. Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 
всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов:  
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить 
всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 
направлениях: анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, 
отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом 
развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; психолого-
педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 
эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 
образовательной программы; специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 
организованной коммуникации.  
2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование в 
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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. 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных 
данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 
условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 
беседа с родителей (законным представителям) ребенка. При непосредственном контакте педагогических 
работников Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 
является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 
ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 
соответствии с возрастными и программными требованиями. Содержание полной программы 
обследования ребенка формируется каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 
профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 
дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 
вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 
темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 
затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 
национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые 
игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 
мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 
беседы, фиксируются. Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического 
строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий 
определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 
понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 
обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, 
объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 
профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 
дополнение предложений нужным по смыслу словом. Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка 
с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 
этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 
разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 
конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 
на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 
определенной форме, преобразование деформированного предложения. Обследование связной речи. 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из 
них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в процессе так 
называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической речи 
предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 
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повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является 
возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 
важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 
используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 
Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 
повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 
помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 
адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 
оформления речи в процессе рассказывания. Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им 
звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 
убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 
соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 
согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 
составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 
находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 
степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 
тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 
действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 
сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 
процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 
материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-
демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 
звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 
произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 
фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 
применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 
изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 
анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 
звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 
последовательности. В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. В зависимости от возраста ребёнка и 
состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 
дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема 
- для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования 
обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 
развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-
грамматического и фонетикофонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 
обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития речи. 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся 
с ТНР. 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении 
ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В 
связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции 
нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале 
оказания этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 
обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 
ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 
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необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 
относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 
психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 
общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 
представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 
ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 
речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции 
сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 
артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность 
в общении с педагогическим работником, 
2.9. Формы и средства организации образовательного коррекционного процесса в старшей группе (4-5 лет) 
комбинированной направленности (ТНР). 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 
слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 
локализовать звук в пространстве. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 
уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции 
узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 
дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и 
нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по 
их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 
работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 
оформлении называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 
животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 
Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 
наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? 
что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 
уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 
мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 
и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 
речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 
понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 
своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 
элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 
речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 
обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 
заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 
проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптикопространственных ориентировок. В содержание 
коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 
нарушений эмоционально -волевой сферы. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 
уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 1) развитие понимания речи, 
включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, 
действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 
восприятию диалогической и монологической речи; 2) активизация речевой деятельности и развитие 
лексикограмматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 
первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение 
и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 3) развитие 
самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс 
согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 
изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 
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согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 
существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых 
предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 
двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 
высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 
(окончаний, суффиксов); 4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 
слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 
воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 
усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения. Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 
с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, 
эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 
предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 
речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка 
с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторнодвигательных и оптико-
пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 
возможностям обучающихся с ТНР. К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 
овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 
предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 
слов, несложные рассказы, короткие сказки. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с 
элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает:  

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких 
значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, 
звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

 3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения 
согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 
стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 
слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов).  

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами 
слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 
овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", 
"слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 
количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование 
семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 
существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 
противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять 
переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 
существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, 
пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь 
-шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 
храбрый).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 
звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 
уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. Обучение обучающихся с 
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нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 
направления работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 
процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 
активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая 
черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 
соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 
вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 
милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), 
объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 
преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар 
- повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - 
читатель - читательница - читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 
предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных членов 
предложений.  

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа,пересказа с элементами 
фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения 
и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах 
и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий "звук", 
"слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 
односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 
навыки. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 
целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную 
на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, 
моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 
двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 
возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 
речеязыкового развития ребенка с ТНР. Коррекционно-развивающее воздействие при 
фонетикофонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 
результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной 
группы планируется: научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 
формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; различать понятия 
"звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; определять 
последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; находить в предложении слова с 
заданным звуком, определять место звука в слове; овладеть интонационными средствами выразительности 
речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. Для обучающихся 
подготовительной к школе группы предполагается обучить их: правильно артикулировать и четко 
дифференцировать звуки речи; различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердыемягкие 
звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; определять и называть 
последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; производить элементарный звуковой 
анализ и синтез; знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 
некоторые слоги, слова). Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-
ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 
зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного 
возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 
самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 
вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - 
отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 
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Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: пользоваться самостоятельной речью с 
соблюдением ее темпоритмической организации; грамотно формулировать простые предложения и 
распространять их; использовать в речи основные средства передачи ее содержания; соблюдать мелодико-
интонационную структуру речи. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: овладеть 
разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); свободно пользоваться плавной 
речью различной сложности в разных ситуациях общения; адаптироваться к различным условиям 
общения; преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. В результате коррекционно-
развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. 
Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 
подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно 
понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 
словообразования и словоизменения. 

 
III. Организационный раздел 

 
3.1 Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

Организована система взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны 
ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 
инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной 
защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 
ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия обеспечивает для 
ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 
маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 
воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 
образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 
доступности. 

3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями:  
1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 
обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 
том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 
то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование 
самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости 
развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 
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и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребенка с ТНР.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.3 Организация системы коррекционного процесса. 
В рамках системы коррекционно-речевой деятельности в логопедической разновозрастной группе 
можно условно выделить несколько разделов.  
I блок. Диагностический. Включает три этапа обследования речи детей:  
1. Первичное экспресс-обследование воспитанников ДОУ с целью выявления детей, требующих 
логопедического вмешательства. Направление таких воспитанников на ТПМПК.  
2. Углубленное комплексное обследование речи детей, зачисленных в логопедическую группу, с 
целью планирования коррекционно-речевой деятельности.  
3. Промежуточные и итоговое обследования речи участников логопедической группы с целью 
отслеживания динамики и оценки результатов коррекционной работы.  
II блок. Коррекционный. Предполагает практическую реализацию коррекционно-речевой работы. 
Это реализуется путем проведения логопедических занятий, а также путем выстраивания 
системы взаимодействия логопеда и родителей, логопеда и педагогов (воспитателей, 
музыкального руководителя).  
III блок. Консультативный. Включает в себя:  
1. Консультации для педагогов ДОУ, взаимодействующих с ребенком с ТНР, а также 
индивидуальные консультации для родителей c целью: - информирования о выявлении у детей 
нарушений речи, о запланированной коррекционной работе, ее результатах; - предоставления 
индивидуальных методических рекомендаций для каждого ребенка по закреплению полученных 
на логопедических занятиях знаний и умений, предупреждению вторичных отклонений. 
 2. Разработка логопедом памяток, информационных листков по логопедической тематике, 
предоставление рекомендаций по ведению речевых уголков в групповых помещениях. 
Расписание занятий с учителем-логопедом 

 

                 

 

 

День 
недели 

Время Рабочая деятельность День 
недел

и 

Время Рабочая деятельность 

Понед
ельник 

13.00-14.00 
 
14.00-15.15 
 
15.15-16.15 
16.15-17.00 

Работа с документацией, методическая 
работа 
Консультации для родителей, 
специалистов 
Подгрупповые занятия 
Индивидуальные занятия, 
консультации для родителей 
 

Вторн
ик 

08.00-09.20 
09.20-12.20 
12.20-13.00 
 
 

Индивидуальные занятия 
Подгрупповые занятия 
Работа с документацией 

Среда 10.00-11.00 
11.00-12.30 
12.30-13.00 

Подгрупповые занятия 
Индивидуальные занятия 
Работа с документацией 
 

Пятни
ца 

09.00-10.00 Индивидуальные занятия 
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Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образовательная 
деятельность в семье Логопедические занятия Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

1. Подгрупповые занятия 
2. Индивидуальные занятия 
3. Дидактические игры 
4. Настольно-печатные игры 
5. Компьютерные 
обучающие игры и 
программы 
6. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
стихотворений 
7. Речевые задания и 
упражнения 
8. Работа по нормализации 
звукопроизношения, 
обучению пересказу, 
составлению описательного 
рассказа 

1. Пальчиковые игры и 
упражнения 
2. Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные, 
дыхательные 
гимнастики 
3. Речевые 
дидактические игры  
4. Чтение 
5. Тренинги (действия 
по речевому образцу 
учителя-логопеда) 
6. Праздники, 
развлечения 

1. Сюжетно-ролевые 
игры 
2. Дидактические 
игры 
3. Настольно-
печатные игры 
4. Словотворчество 
5. Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность  

1. Выполнение 
рекомендаций учителя-
логопеда по 
исправлению 
нарушений в речевом 
развитии 
2. Речевые игры 
3. Беседы 
4. Чтение книг, 
рассматривание 
иллюстраций 
5. Заучивание 
скороговорок, потешек, 
чистоговорок, 
стихотворений 
6. Игры - драматизации  
 

 
Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников средней группы 
комбинированной направленности. 

 

3.4 . Методическое обеспечение образовательного процесса.   
  Богомолова А.И.  Нарушение произношения у детей. — С-Пб.: Библиополис, 1994.  

Волина В. В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение8, 1991. 
  Волина В. В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

Форма работы Продолжительность 
одного занятия 

Количество 
коррекционных 
занятий в день 

Количество 
коррекционных 
занятий в 
неделю 

Перерывы 
между 
занятиями 

Индивидуальная 15-20 минут 1 2-3  

Подгрупповая 20 минут  2-4 Не менее 10 
минут 

Консультативные 
занятия с 
родителями 

30 минут  1  
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  Козырева Л.М. … Тетрадь для логопедических занятий / Л.М. Козырева; -Ярославль: 
Академия развития, 2006 (№1-№7) 
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4 
альбомов. – М. ГНОМ и Д, 2007. 
  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 
дыхательно-голосовые упражнения. – М. ГНОМ и Д, 2008. 
Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А Логопедические упражнения: Артикуляционная 
гимнастика. – С-Пб.: Литера, 2007.  
Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: 2006. 
Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. – Ярославль: Академия развития, 1996. 
Павлова Л.Н., Теречева  М.Н.Дидактический  материал для коррекции нарушений 
звукопроизношения гласные и свистящие. –  С-Пб.: 2004. 
Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки. –  С-Пб.: 2007. 
Смирнова Л.Н. Логопедия играем со звуками. - М.: 2005. 
Успенская Л.П., Успенский М.Б.Учитесь правильно говорить. -  М.: Просвещение, 1991. 
Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: Книголюб, 2005. 
Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. М.: Гном, 2007. 

3.5 .  Предметно - пространственная среда. 
Предметно-пространственная среда логопедического кабинета включает: 
- зона индивидуальной работы с ребёнком 
- зона проведения подгрупповых занятий 
- зона дидактического и наглядного материала по различным направлениям 
речевого развития 
-зона развития мелкой моторики и психических процессов 
- рабочее место учителя-логопеда 
3.6.  Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации рабочей программы необходимо оснащение логопедического 
кабинета оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 
-Дидактическое пособие «Составь предложение» ( Авторское ). 
- Дидактическое пособие « Цветные фишки» для развития фонематического анализа и 
синтеза. ( Авторское ). 
-Дидактическое пособие « Разрезная азбука»  ( Авторское ). 
-Раздаточный материал « Картинки на каждый звук»  ( Авторское ). 
-Картинный материал по лексическим темам. 
-Муляжи овощей и фруктов. 
-Дидактическое пособие  «Ветерок» Для развития силы голоса. 
- Дидиктическая игра для развития речевого дыхания «Аэробол» 
-Цветные прищепки, пуговицы со шнуровкой, различные игрушки-шнуровки для развития 
мелкой моторики. 
-шарики су-джок - для стимулирования речевых зон головного мозга 
- Комплект логопедических карточек для автоматизации звуков в сочетания слов.( ш, ж, 
щ, ч.) 
-Учебно-игровой комплект (твердые согласные звуки из 2-х частей) 
- Набор карточек с рисунками (Играем с предлогами)  
- Набор карточек с рисунками ( логопедическое домино звук Ль, Ш, Ж, Ц, Сь, Зь, ). 
- Логопедическое лото ( Звуки – Р, Рь, С, Щ, Л). 
- Магнитная касса букв и цифр 
- Кубики –пазлы 
- Игротека речевых игр (Согласные твердые и мягкие, согл. Звонкие и глухие). 
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-Игротека речевых игр («Магазин» на согласование числительных и прилагательных с 
существительными). 
-Игротека речевых игр (Местоимения «Мой», «Моя», «Мое», «Мои» на согласование 
местоимений и прилагательных с существительными). 
-Развивающая игра «Прочитай по первым буквам» 
-Развивающая игра «Расшифруй слова» 
-Развивающая игра «Делим слова на слоги» 
-Мяч игровой для развития общей моторики 
-Музыкальные инструменты, шумовые бутылочки  для развития фонематического 
восприятия. 
-Мягкие кубики (пазлы), цветная пирамидка, «наша дружная семейка»  для развития 
зрительного и слухового внимания. 
-Дидактическое пособие «Игры для малышей» - ( «Что есть что?», «Кто что ест?», «Чей 
малыш?».) 
- Дидактическое пособие «Рассказы по рисункам» для развития связной речи. 
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