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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана в соответствии: 
- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- с ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373); 
- с Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. 

№ 1022); 
- c адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена Приказом № 415 от 24.08.2023 г.). 

Рабочая программа направлена на реализацию обязательной части 

адаптированной образовательной программы ДО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Программа является основой для преемственности образования детей 

дошкольного возраста и младшего школьного возраста. 
1.1.1. Цель и задачи 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. 
Задачи Программы 

1. реализация содержания АОП ДО; 
 

2. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
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3. охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 
 

5. 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; 
 

6. 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; 
 

7. формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 
 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ТНР; 
 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся с ТНР; 
 

10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного 

образования, установленных ФГОС ДО: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
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педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и обучающихся. 
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 
6. Сотрудничество ДОО с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 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 социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 
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деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 
5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей с ТНР  
6-7 лет 

При разработке рабочей программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение ДОО; социокультурная 

среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей 

6-7 лет с ТНР. 
Особенности развития детей с ТНР 

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 ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим 

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

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. 
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, 
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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 лексико-грамматического 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 клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений). 
 

Характеристика речевого развития детей с ТНР 
     Речевое развитие  детей с ТНР 5 - 7  лет характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложений   нарушатся за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. 
      Существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. 
      Формирование грамматического строя языка носит незавершенный 

характер. Отмечаются  выраженные нарушения согласования и управления. 
      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и  
т. д. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 
       Лексика ребенка включает все части речи, но при этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.    
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       Встречаются ошибки в понимании и употреблении обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением. 
       Наряду с лексическими ошибками у детей   отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают 

трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте.  
       Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. 
       В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости.   
       Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
 

Возрастные и психологические особенности воспитанников с ТНР 
        Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у ребенка с ТНР имеет место задержка 

темпа психического развития, что проявляется в незрелости высших 

психических функций – внимания, восприятия, памяти, мышления.  
        Для ребенка с ТНР характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности 

его распределения. Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии 

памяти. Ребенок часто забывает сложные инструкции (трех- 
четырехступенчатые), опускает некоторые их элементы, меняет 

последовательность предложенных заданий.  
       Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У 

ребенка отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.   
      Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, ребенок, однако, отстает в развитии наглядно-образной сферы 

мышления, без специально обучения с трудом овладевает анализом, синтезом, 

и сравнением. Для него характерна ригидность (затруднение) мышления.  
     Ребенку с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 
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многоступенчатой инструкции. Ребенок отстает в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушает 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  
      У ребенка с ТНР наблюдается особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации 

пальцев рук.  
      Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ТНР может 

служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 

помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне 

специального внимания к речи эти дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, 

редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом 

игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную 

направленность речи.  
      Несовершенство коммуникативных умений  препятствуют полноценному 

когнитивному развитию ребенка, поскольку не обеспечивают в должной мере 

процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным 

положением для системы работы по развитию речи должен быть принцип 

коммуникативной направленности речи. Соблюдение его предполагает 

формирование общения в процессе активной речевой деятельности, создание у 

ребенка с ТНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции речевой 

активности и моделирования ситуаций, способствующих порождению 

самостоятельных и инициативных высказываний. 
 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через удовлетворение следующих образовательных 

потребностей: 
- реализация адаптированной основной образовательной программы ДОО; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства 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 другими детьми, взрослыми и миром; 
- 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 детей с ТНР, развитие их 
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социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
 

Паспорт группы компенсирующей направленности детей с 6 до 7 лет 
 

Набор детей в группу компенсирующей направленности с ТНР осуществляется 

на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) о создании условий для получения образования 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью. 
 

№ 

п/п 
Название 

группы 
Количество 

воспитанников 
Пол 

 
Уровень 

речевого 

развития, 

речевые 

нарушения 

девочки мальчики 

1 Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи с 6 до 7 лет 

10 3 7 ОНР III 
уровня 

речевого 

развития, 
дизартрия 
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1.2. Планируемые результаты реализации рабочей программы 
 
Содержание и планируемые результаты АОП ДО для обучающихся с ТНР 

не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  
Поэтому в данной рабочей программе результаты освоения АОП ДО для 

обучающихся с ТНР представлены в виде целевых ориентиров и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

старшего дошкольного возраста. 
 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения АОП ДО для 

обучающихся с ТНР старшего дошкольного возраста: 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 
8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 
9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

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

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
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правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 
16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 
17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 
18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 
20) владеет элементарными математическими представлениями: 

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

предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 
21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 
24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 
26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 
29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 
30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 
32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
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действий в ходе спортивных упражнений; 
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 
 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов 
Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в 

форме педагогической диагностики. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным 

требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 
Не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Целевые ориентиры: 
- 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. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 
2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 
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3) карты развития ребенка с ТНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ТНР 

используется как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР. 
Углубленное  логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 
     Диагностика дает возможность решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать Программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 
     Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые учителем - логопедом. 
     С целью выявления уровня развития речи и отслеживания динамики 

коррекционной работы учитель - логопед проводит логопедическое 

обследование  2 раза в год в течение 2- х недель:  
I этап – (1 - 2 неделя сентября) учитель – логопед собирает первоначальные 

данные об индивидуально - типологических особенностях ребенка, социальной 

ситуации его развития, выявляет структуру дефекта, разрабатывает 

индивидуальный план коррекционной работы на год, осуществляет 

вариативный набор разных по срокам обучения программ для детей с учётом их 

личностных особенностей и резервных возможностей.  
  II этап – (3 - 4 неделя мая) учитель – логопед определяет характер динамики 

усвоения программного материала и разрабатывает дальнейший 

образовательный маршрут ребёнка.  
     В январе по результатам   деятельности ребенка проводится анализ 

динамики его развития   за I полугодие.   
Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 
1. Сбор анамнестических данных. 
2. Исследование поведения и эмоциональной сферы. 
3. Исследование неречевых функций: 
- исследование слухового восприятия; 
- исследование зрительного восприятия; 
- исследование восприятия пространственных представлений, наглядно - 

действенного и наглядно - образного мышления; 
4. Исследование состояния органов артикуляции 
5. Исследование состояния моторной сферы: 
-  исследование общей моторики; 
-  исследование состояния ручной моторики 
6. Исследование состояния мимической мускулатуры 
7. Исследование состояния артикуляционной моторики 
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8. Исследование импрессивной речи 
9. Исследование экспрессивной речи 
10.Исследование связной речи 
14.Исследование фонетической стороны речи 
15.Исследование навыков фонетического восприятия, навыков 

фонетического анализа и синтеза. 
      Результаты обследования заносятся в речевую карту (Приложение 1) 

ребенка, а также в итоговую диагностическую таблицу стартовых и итоговых 

показателей сформированности компонентов языка у детей. Учитель-логопед 

на основании полученных результатов разрабатывает индивидуальный 

маршрут коррекционной работы на учебный год (Приложение 2). 
Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце 

учебного года необходимо в связи с тем, что следует определить динамику 

развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в 

группе данного вида. 
Участие ребенка в диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Качественная характеристика уровней сформированности речевого 

развития старшего дошкольного возраста с ТНР (по  Н.В.Нищевой) 
 

№

 
п/п 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего 

и речевого развития 

1          
2          
3          

Примечание 
1. уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций; 
2. уровень развития моторной сферы; 
3. уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия; 
4. уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 
5. уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи; 
6. уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 
7. уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 
Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
     Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 
      Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
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      Ребенок различает и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические фигуры и формы. 
     Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа вверху, слева вверху, 

справа внизу.  
      Ребенок без труда складывает картинку из 6—8 частей, вертикальный, 

горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы; складывает из палочек 

предложенные изображения. 
2. Развитие моторной сферы 
     Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека; умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 
выполняет ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата 

     В мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют. 
     Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость и саливация в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
     Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 
     Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает 

ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками. 
     Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
     Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов. 
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
      Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в 
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именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-
падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
     Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза 
     Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние  звукопроизношения  соответствует  возрастной  норме.  Объем  

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. 
     Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации. 
      Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов. 
Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
     Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен. 
     Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при 

этом иногда допускает ошибки. 
      Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает 

ошибки. 
     При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок 

допускает единичные ошибки. 
     Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого. 
2. Развитие моторной сферы 
     Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок 

правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. 
         В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в 

полном объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 
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     Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются 

не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
     Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные 

ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 

ошибки. 
      Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает 

единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-
ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного 

и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении 

заданий допускает единичные ошибки. 
      Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную 

речь, но может допускать единичные ошибки. 
     Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки. 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
      Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом 

единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных 

цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных 

предметов ребенок допускает единичные ошибки. 
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
      Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При употреблении имен существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имен существительных в 

косвенных падежах, имен существительных множественного числа в 

родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 

единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает 

отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок 

допускает отдельные ошибки. 
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6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
     Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. 

Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой 

на картинки. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи, навыков фонематического анализа и синтеза 
      Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 
продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации. 
      Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 
Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
     Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается 

вступать 
в контакт. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. 

Ребенок эмоционально лабилен. 
     Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо 

совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 
     Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 

различает предложенные геометрические формы, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 
     Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

не может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый 

глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. 
     Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо 

вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью 

взрослого. 
2. Развитие моторной сферы 

     Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 
     В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном 

объеме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии. 
      Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в 

полном объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; 
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присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не 

может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия; не может показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами, или делает это с множественными ошибками. 
     Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает 

предложно-падежных конструкций простыми предлогами, уменьшительно-
ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 
     Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает 

связную речь. Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении или 

допускает при дифференциации множественные ошибки. 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
     Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого 

задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, 

или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок 

допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет 

форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания. 
  5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

     Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен 

существительные множественного числа в родительном падеже; при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-
падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных. 
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 
      Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной 

норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки и с помощью взрослого.  
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7.  Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи, 
навыков фонематического анализа и синтеза 

     Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
      Состояние  звукопроизношения  не  соответствует  возрастной  норме,  

нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, 

выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп 

и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные 

виды интонации. Речь не интонирована. 
     Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными 

звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 
 

Инструментарий педагогической диагностик 
 

1. Н.В.Нищева «Речевая карта ребёнка с ОНР с 4 до 7 лет», Санкт – Петербург 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017.  
2. Н.В.Нищева «Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР с 4 до 7 

лет», Санкт – Петербург «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 
3.А.М.Быховская, И.А. Казова «Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с общим недоразвитием речи» (Методический 

комплект программы Н.В.Нищева), Санкт – Петербург «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013.  
4. Иншакова О.Б. «Альбом для логопедов» Москва «Владос», 1998.  

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) 

обучающихся с ТНР  с 6 до 7 лет по образовательной области речевое 

развитие 
 
Рабочая программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности по направлению речевое развитие детей с ТНР старшего 

дошкольного возраста.  

В данной образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности для обучающихся с ТНР 6-7 лет.  
 

Задачи образовательной деятельности 
• овладение речью как средством общения и культуры; 
• обогащение активного словаря; 
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
• развитие речевого творчества; 
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой; 
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• развитие понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 
• профилактика речевых нарушений и их системных последствий. 

 
Содержание образовательной деятельности 
ФАОП ДО оставляет Организации право выбора способаа речевого 

развития обучающихся, в том числе с учётом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 
 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление.  
Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира.  
Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи обучающихся.  
Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу.  
Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания.  
Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 
У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их. 
В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 
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предоставляется такая возможность. 
Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу учитель-логопед проводит, 

исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  
 

Старший дошкольный возраст с 6 до 7 лет 
Развитие словаря 

 

       Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем: «Осень. Осенние месяцы», «Деревья и кустарники», «Лес. 

Грибы», «Огород. Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах», «Сад. 

Фрукты», «Ягоды», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Продукты 

питания», «Посуда», «Мебель», «Бытовая техника», «Зима. Зимние виды 

спорта», «Новогодний праздник», «Дикие животные наших лесов», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Животные жарких стран», «Транспорт. 

Профессии на транспорте», «День защитника Отечества», «Профессии», 

«Международный Женский день 8 марта», «Стройка. Профессии 

строителей», «Наша Родина – Росси», «Семья», «Рыбы», «Космос», 

«Перелётные птицы. Вороний день (национальный праздник)», «Насекомые 

весной», «Цветы весной», «День Победы», «Школа. Школьные 

принадлежности». 
        Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  
        Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  
       Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  
       Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  
        Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  
        Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  
        Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий.  
        Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

Совершенствование грамматического строя речи 
 

         Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 
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падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами.    
         Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  
         Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.   
         Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным.  
          Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.                                 
          Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени.  
          Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  
          Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  
          Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  
         Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 
 

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 
 

                   Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи.   Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика.  
         Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  
         Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  
        Учить говорить в спокойном темпе.  
        Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  
                   Коррекция произносительной стороны речи  

       Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
       Уточнить произношение звуков [а], [у], [о], [и], [т], [п], [н], [м], [к], [б], [д], 
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[г],  в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности.  
        Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.    
                   Работа над слоговой структурой слова. 

         Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  
         Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения.  
         Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  
         Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.  
                Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 
      Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  
      Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  
      Познакомить с новыми звуками [ф], [в], [х], [ы], [с], [з], [ш], [ж], [э],[j],[ц], 

[ч],[щ], [л], [р]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками.  
         Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 
Обучение грамоте 

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

Ш, Ж, Э, Й, Ц, Ч, Щ, Л, Р 
      Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  
      Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  
      Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  
      Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  
      Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  
      Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-

ща с буквой А, чу-щу с буквой У).  
         Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 
Развитие связной речи и речевого общения 
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      Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  
      Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  
      Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  
      Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  
      Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  
      Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  
     Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием.   
  

2.2. Комплексно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности по коррекции речевого развития 
 

     Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности – это заблаговременное определение последовательности 

коррекционно-образовательной работы. Комплексно-тематическое 

планирование отражает   комплекс задач, которые нужно решить в работе с 
детьми 6 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. (Приложение 3) 

 Комплексно-тематическое планирование (КТП) базируется на принципе 

интеграции образовательных областей:  
- «Социально-коммуникативное развитие»,  
- «Познавательное развитие»,  
- «Речевое развитие», 
- «Физическое развитие». 

КТП направлено на достижение задач и освоение обучающимися с ТНР 

содержания образования (обучения и воспитания) по образовательной области 

«Речевое развитие». 
КТП направлено на достижение планируемых результатов (целевых 

ориентиров) на уровне, не ниже предусмотренного федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

При разработке КТП использованы следующие учебно-методические 

материалы (пособия):  
1) Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. Изд-во Детство-Пресс, 

серия «Коррекционная педагогика», 2021; 

2) Морозова И.А., Пушкарева М.А. Планирование и структурирование 

занятий по развитию речи детей в специальном детском саду [Текст] / И.А. 

Морозова: Пособие для логопеда и воспитателя. В 3 частях. 
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3) Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. – М.; 
ДРОФА, 2009. 

4) Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев, 2016. 
5) Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М.: ДРОФА, 2009. 
6) Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. – М., 2005. 
 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы 
 

Основание выбора форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

определяются в соответствии: 

- с задачами воспитания и обучения детей с ТНР; 

- возрастными и индивидуальными особенностями детей с ТНР;  

- спецификой их образовательных потребностей и интересов; 

- с учетом сформировавшейся практики воспитания и обучения детей;  

- с учетом результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к возрастной группе детей 6-7 лет. 

Вариативность форм, методов и средств реализации рабочей программы 

зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, с ТНР их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном 

процессе. 

Формы реализации рабочей программы 
 

Согласно ФГОС ДО при реализации рабочей программы используются 

различные формы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей 6-7 лет: 

- игровая деятельность (театрализованная, дидактическая, подвижная и 

другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

- познавательная деятельность; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, подвижные игры); 

- музыкальная деятельность (музыкально-ритмические движения). 
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Методы обучения и воспитания 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации рабочей программы 

используются следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения следующие методы: 

- традиционные методы (словесные, наглядные, практические); 

- методы, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) информационно-рецептивный метод (предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения - распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод (создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением - 

упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения (постановка проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений); 

4) частично-поисковый (эвристический метод) (проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях)); 

5) исследовательский метод (составление и предъявление проблемных 

ситуаций (творческие задания).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети 

получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

При выборе методов воспитания и обучения учитываются: 

- возрастные и личностные особенности детей,  

- педагогический потенциал каждого метода,  

- условия его применения,  

- реализуемые цели и задачи,  

- планируемые результаты.  

Для решения задач воспитания и обучения используется комплекс 

методов. 
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Средства реализации рабочей программы 

При реализации рабочей программы используются различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности 

детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в т.ч. 

макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое). 

При реализации рабочей программы могут использоваться 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей.  

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также работа с электронными средствами обучения 

осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в процессе реализации рабочей программы 
 

Особенности организации образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в процессе реализации рабочей 

программы включает: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей. 
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Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей.  
В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог выбирает один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 
1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 
2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог - равноправные партнеры; 
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 
4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но 

по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, 

но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем 

самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 
Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности).  
Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за 

деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На 

основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей.  
В процессе их организации педагог создает условия для свободного 

выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает 

правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития 

детей. 
Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 
коммуникативная, познавательная). Это обеспечивает возможность их 

интеграции в процессе образовательной деятельности. 
Роль игры 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и 

вне игры не представляется возможным. 
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Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 
В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 
Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. 
 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 
 

Особенности проведения занятий 
Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 
Занятие рассматривается: 
- как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их;  
- как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно.  
Занятие является формой организации обучения, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих проектов и так далее.  
В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 
При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов.  
     Занятия различаются по видам: фронтальные (групповые), подгрупповые 

и индивидуальные. Необходимость и частота проведения занятий всех видов 

обусловливается едиными учебными программами, характером и степенью 

выраженности речевого дефекта, коррекционной направленностью 
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логопедического воздействия и развитием индивидуальных способностей 

детей. 
Фронтальные (групповые) занятия 

Цель: развитие всех компонентов речи:  формирование лексикона ребенка, 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи и подготовка к 

обучению грамоте.  
Задачи:  

- расширять и активизировать словарный запас; 
- вводить и уточнять обобщающие понятия; 
- формировать и развивать словообразовательную функцию речи и 

словоизменение; 
- составлять различные модели предложений, пересказывать и составлять 

рассказы по демонстрации действий, серии сюжетных картин, сюжетной 

картине, личному опыту, составлять описательные и творческие рассказы; 
- развивать слуховое внимание и  восприятие; 
- формировать звуковой анализ и синтез слов; 
- знакомить с буквами. 

       Фронтальные  занятия    проводятся одновременно со всеми детьми 

группы, выносится материал, который доступен всем детям. 
Подгрупповые занятия 

     В группе компенсирующей направленности учитель – логопед проводит 

подгрупповые занятия по подготовке к обучению грамоте и развитию лексико-
грамматических средств языка и связной речи. Организуются подгрупповые 

занятия для 3—4 детей, имеющих однотипные нарушения.    
Цель: первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в 

различных фонетических условиях. Введение  их в самостоятельную речь. 
Задачи:  

- уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений детей об 

окружающей действительности; 
- закрепление правильного произношения изучаемого звука; 
- развитие речевого слуха; 
- формирование действий звукового анализа и синтеза. 

Индивидуальные занятия 
    В ходе индивидуальных занятий  логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю за 

качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный 

подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на 

дефекте, невротические реакции и т. п.). 
Цель: первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в 

различных фонетических условиях.  
Задачи: 

- закрепление навыков произношения изученных звуков; 
- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 
- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 
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звуков; 
- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 
- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 
     На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности 

органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению 

движений, устранению сопутствующих содружественных движений, 

назального оттенка речи. Специальное внимание уделяется воспитанию 

кинестетических ощущений от движений речевого аппарата, их осознанности и 

произвольности. Проводится комплекс пассивной и активной гимнастики 

органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 

определяется тяжесть дефекта и его выраженностью. 
     У детей целесообразно в первую очередь формировать приближенное 

произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на 

групповых занятиях. В течение года предусматривается работа по уточнению 

произношения этих звуков и овладению в конечном итоге полноценной 

артикуляцией. Также обращается особое внимание на овладение полноценной 

интонацией, выразительностью речи. 
      Содержание коррекционной деятельности составлено с учетом речевого 

дефекта, возрастных особенностей детей, систематического и планомерного 

обучения. Сроки индивидуальной логопедической работы находятся в прямой 

зависимости от степени выраженности у детей речевых нарушений, их 

индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в дошкольном 

учреждении и семье. Они могут варьироваться от 2-3 месяцев до 1,5-2 и более 

лет. 
Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 
Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 
 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы 
 

1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР 
 
Цели КРР: 
- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 
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речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
- создание условий для освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся 

с ТНР. 
Задачи: 
- 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. 
 
2. Cодержание деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся с ТНР  
 
 КРР предусматривает: 
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
- взаимодействие воспитателей с учителем-логопедом, педагогом-

психологом и другими специалистами с целью преодоления неречевых и 

речевых расстройств, обучающихся с ТНР; 
- 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; 
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-
развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 
 
 
 КРР 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 детей с ТНР; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 
- познавательное развитие детей с ТНР, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, 
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собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 
 
3. Вариативные формы специального сопровождения обучающихся с 

ТНР 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
Результаты освоения программы КРР определяются: 
- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития 

(I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН),  
- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание),  
- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  
- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 
 

4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 

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. 
 

 Объем АОП ДО для обучающихся с ТНР 
 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 
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профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  
- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  
- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 
 

6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 
Специальные условия получения образования детьми с ТНР: 
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  
- использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных);  
- реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов при работе с обучающимися с 

ТНР;  
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  
- организация самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР; 
- взаимодействие всех специалистов для оптимального решения задач 

обучения и воспитания детей с ТНР; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) детей с ТНР 

по вопросам обучения и воспитания последних. 
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 
 

7. Обследование обучающихся с ТНР 
Принципы обследования 

1) Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, 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, 
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предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 
2) Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 
3) Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 
4) Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 
Содержание дифференциальной диагностики 

речевых и неречевых функций, обучающихся с ТНР 
 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  
С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 
При непосредственном контакте педагогических работников ДОО 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. 
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 организуется на лексических темах. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 
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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 используются такие приемы, как составление фразы с опорой 

на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 
Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого.  
Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой.  
Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 
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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 этого 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 процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, возможно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР:  
первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 

речью;  
вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи;  
третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-
грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 
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речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 
8. Квалифицированная коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 
 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью 
с элементами лексико-грамматического недоразвития 

(с третьим уровнем речевого развития) 
Направление 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). 
Направление 2. Развитие умения дифференцировать на слух 

оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - 
мягкие, сонорные. 

Направление 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). 
Направление 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. 
Направление 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). 
Направление 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. 
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2.6. Программа воспитания  
(см. АОП ДО МБДОУ ДС№9 «Малахитовая шкатулка») 

 
2.7. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

      Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других профильных специалистов дошкольного учреждения: 

воспитателей, педагога-психолога,  музыкального руководителя, инструктора 

по ФИЗО и инструктора по плаванию.  
Формы   взаимодействия логопеда с воспитателями: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; 
- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;  
- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  
- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  
- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; 
- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  
     В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает  лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели, задачи коррекционной работы; перечисляет 
фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 
      Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика; индивидуальная работа; рекомендации по подбору 

художественной литературы и иллюстративного материала. 
      Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности    воспитателя   с   детьми   и   содержат   материалы по   развитию 
лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 
     Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 
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организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  
      Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 
затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 
      Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-
дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 
     В круг обязанностей воспитателя входит:  
- проведение организованной образовательной деятельности, организация 

совместной и самостоятельной деятельности детей;   
- воспитание культурно – гигиенических навыков, развитие мелкой моторики 

рук через ручной труд и конструирование. Развитие общей моторики через 

подвижные игры и игровые упражнения;   
- организация индивидуальной работы с детьми, выполнение рекомендаций 

специалистов; 
- применение здоровьесберегающих технологий, создание благоприятного 

климата в группе; 
- организация работы с родителями. 
      В круг обязанностей    педагога – психолога входит:  
-  создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 
-  развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 
- совершенствование мелкой моторики, развитие слухового внимания и 

фонематического слуха, развитие зрительно-моторной координации; 
 - развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств, 

активизация отработанной лексики, снятие тревожности у детей при 

негативном настрое на логопедические занятия; 
 - обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 
 - повышение психологической культуры родителей и педагогов. 
     В круг обязанностей  музыкального руководителя входит:  
- подбор упражнений на развитие речевого и певческого дыхания; 
- подбор упражнений на развитие силы, высоты и  тембра голоса; 
- проведение  театрализованных игр, упражнений, игр-драматизаций на 

восприятие образов и выражение их мимикой, жестами, пластикой, речью, 

интонацией; 
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- подбор комплексов  пальчиковой гимнастики для развития мелкой моторики 

рук; 
- проведение упражнений для нормализации мышечного тонуса – силы и 

точности движений; 
- развитие чувства темпа и ритма в музыке, движениях, речи, в игре на ДМИ 
через упражнения, пляски, игры, хороводы; 
- воспитание личностных качеств, коллективизма, взаимной поддержки в  

играх, хороводах, танцевальных композициях. 
     В круг обязанностей инструктора по физкультуре и инструктора по 

плаванию входит: 
-  формирование физиологического и речевого дыхания, способствующих 
правильному звукообразованию и произношению распространенных фраз; 

- развитие общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развитие подражательности и творческих способностей; 
- формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи 
посредством подвижных игр; 
- развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 
 - автоматизация поставленных учителем-логопедом звуков   с помощью игр и 

самомассажа с речевым сопровождением; 
- закрепление лексико-грамматических средств языка путем специально 

подобранных подвижных игр и упражнений с учетом изучаемой лексической 

темы; 
- развитие коммуникативной функции, способствующей правильному 
усвоению учебного материала. 
     Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка 

любого достижения ребенка со стороны взрослого, формирование 

представлений о навыках общения и правилах поведения являются 

первоначальными элементами социально-педагогической профилактики, 

направленной на предупреждение нежелательных отклонений в поведении 

дошкольника.   Педагоги становятся организаторами педагогических ситуаций,  

в которых развиваются желания каждого ребенка что - то узнавать, делать, 

угадывать, отвечать и т.д. В этом случае взрослый занимает позицию не "над", а 

"вместе" с ребенком, становится его равноправным партнером. 
         Перспективный план взаимодействия учителя-логопеда с 

воспитателями и профильными специалистами. (Приложение 4) 
 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР 
 

Все усилия педагогических работников по успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителями (законными представителями). 
Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные учителем-логопедом, по возможности 
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помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  
Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом и другими 

специалистами (педагогом-психологом и и др.) для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 
 

Особенности 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. 
4. Взаимодействие учителя-логопеда ДОО с родителями (законными 

представителями) 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 ДОО 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 обеспечивается решением следующих задач: 
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-
образовательный процесс; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 
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- 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 ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы 

в социальных сетях). 
      9. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями) детей с ТНР: 
- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся 
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специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей 

и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации 

и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении 

материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 

игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, 

наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 
 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). 
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Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

      В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 
 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 

могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим 

вопросам. 

      При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей в семье.  
 

Календарный план работы с родителями 
 

Формы 

взаимодействия с 

родителями 

Месяцы Название мероприятия 

Информационно-
аналитические. 

 Основной задачей 

информационно-
аналитических форм 

Сентябрь 
Апрель 

 

Анкетирование.  
1.Вопросы и темы для 

совместного обсуждения. 
2.Результаты совместной работы 

специалистов ДОУ и родителей. 



 

48 

организации общения с 

родителями являются сбор, 

обработка и использование 

данных о семье каждого 

воспитанника, 

общекультурном уровне 

его родителей, наличии у 

них необходимых 

педагогических знаний, 

отношении в семье к 

ребенку, запросах, 

интересах, потребностях 

родителей в психолого-
педагогической 

информации. 
К данной форме 

взаимодействия с 

родителями можно отнести 

анкетирование, 

интервьюирование, 

тесты, проведение 

опросов. 

 

Познавательные. 
 Познавательные 

формы призваны повышать 

психолого-педагогическую 

культуру родителей,  
способствовать изменению 

их взглядов   на воспитание 

ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. 

Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с 

особенностями возрастного 

и психологического 

развития детей, 

рациональными методами 

и приемами воспитания для 

формирования их 

практических навыков. 
 

Сентябрь 
 
 

 
 
 
 
Ноябрь 

 
 
 
 
 

Май 
 
 
 
 

Апрель 
 

 
По запросу 

родителей 
 

 
Октябрь 

 
 
 
 

Родительские собрания: 
1. «Знакомство родителей с 

содержанием логопедической работы на  
2022 – 2023 учебный год. Результаты 
обследования речевого развития детей 
группы компенсирующей 

направленности».   
2. «Подведение итогов работы за 

первое полугодие. Динамика речевого 

продвижения каждого ребёнка.  Участие 

членов семьи в системе комплексного 

взаимодействия по коррекции речи 

воспитанников группы». 
3. «Подведение итогов 

коррекционного обучения. Рекомендации 

родителям по закреплению поставленных 

звуков в летний период». 
Дни открытых дверей: 
1.Показ фронтального занятия для 

родителей детей группы компенсирующей 

направленности.  
2.Показ индивидуальных занятий 

по звукопроизношению для родителей 

детей группы компенсирующей 

направленности. 
3.Выставка методической 

литературы «Дошкольник с 

ограниченными возможностями здоровья: 

перспективы развития и образования» 
Круглые столы: 
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Октябрь 
 
 

Ноябрь 
 

 
Декабрь 
 
Март 
Февраль 

 
 
 
Декабрь 
 
Январь 

 
 
В 

течение года 
 
 
 
 

 
 
В 

течение года 
 
 
 
 
Октябрь 
 
В течение 

года 

1.«Мой ребёнок – будущий 

первоклассник» 
Лектории: 
«Значение пальчиковых игр для 

развития речи дошкольников» 
Семинары – практикумы: 
1.«Приёмы автоматизации 

поставленных звуков» 
2. «Звуковой анализ слов» 
3.«Дидактические игры по 

формированию слоговой структуры слова 

в детском саду и дома» 
Мастер-классы: 
1. «Тренируем пальчики – 

развиваем речь» 
2. «Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика» 
Консультирование родителей: 
1.Консультирование родителей по 

вопросам речевого развития 

дошкольников (еженедельно).  
2.Консультация «Работа в семье по 

формированию слоговой структуры слова» 
3. Консультация «Фонематический 

слух – как основа понимания речи» 
Рекомендации: 
1.«Закрепление изученных 

лексических тем с дошкольниками с ОВЗ в 

домашних условиях» 
2. «Рекомендации по развитию 

фонематических процессов и коррекции 

звукопроизношения» 
Досуговые формы взаимодействия 

с родителями: 
Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, соревнования). 
-Информационные. 
Данные формы 

общения педагогов и 

родителей решают задачи 

ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей 

в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют 

правильнее оценить 

деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и 

приемы домашнего 

воспитания, объективнее 

увидеть деятельность 

педагога. 

В 

течение года  
 

Логопедическая страничка на сайте 

ДОУ или личный сайт учителя-
логопеда. 

На сайте ДОУ или же на своём 

личном сайте учитель - логопед 

размещает различную информацию 

актуальную для родителей: 

консультации на интересующие темы, 

видео и фотоотчёты по реализуемым 

проектам и проводимым открытым 

мероприятиям и занятиям, 

промежуточные и итоговые результаты 

логопедического обследования, видео 

обучающих мастер-классов и т.д. 

Доступность данной информации 

позволяет взаимодействовать с 
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 родителями более эффективно. 

Использование данного ресурса 

повышает компетентность, 

образованность и информированность 

родителей. 
Письменные. 
 Данный вид 

взаимодействия очень 

ценен для специалиста   

тем, что здесь можно 

проследить эффективность 

организации 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного процесса. 

Тетрадь для 

индивидуальных занятий 

является связующим 

звеном в системе «логопед-
ребёнок-родитель». 

Логопед предоставляет 

родителям возможность 

проследить динамику 

обучения ребёнка.    Давая 

каждому ребёнку своё 

индивидуальное задание, 

логопед имеет 

возможность в полной мере 

реализовать 

индивидуальный подход. 

Еженедельно 

в течение 

года.  
 

Методические рекомендации 

учителя – логопеда по закреплению 

материала, изученного на занятиях 

(развитие словаря, совершенствование 

грамматического строя речи, развитие 

связной речи. Обучение элементам 

грамоты). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации рабочей 

программы 
 
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 т.ч. 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 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 ТНР. 
 

3.2. Учебный план, распорядок дня, организация режимных моментов 
 

Учебный план разработан на основе: 
➢ Основной образовательной программы   МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая 

шкатулка».   
➢ Постановления Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  
➢ Инструктивно-методического письма МОиПО РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения».  
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Учебный план составлен на 5-дневную учебную неделю и определяет 
распределение учебного времени.  

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 4 коррекционно-
развивающих подгрупповых, групповых занятий продолжительностью 30 
минут,   по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной 

нагрузки, рекомендованной СанПин .  
Содержание учебного плана обеспечивает сохранение, укрепление и 

дальнейшее развитие физических и интеллектуальных возможностей каждого 
ребенка. Предельно допустимая недельная нагрузка не превышает 
установленных норм.   

 
Учебный план  группы компенсирующей направленности 

 детей с 6 до 7 лет  с ТНР  
Образовательная 

область 
Направления 

деятельности 
Объём образовательной нагрузки  

Кол-во НОД в 

неделю/мин. 
Кол-во НОД в 

год/мин.  
 
 
 
 

«Речевое 

развитие» 

Формирование 

лексико-
грамматических 

средств языка 

1/30 38/19 часов 

Развитие связной 

речи 
1/30 38/19 часов 

Развитие фонетико-
фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа, обучение 

элементам грамоты 

2/60 76/38 часов 

Итого 4/2часа  152/76 часов 
 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Реализуется воспитателями группы в 

совместной деятельности, режимных 

моментах, в самостоятельной 

деятельности 
 

Индивидуальная 
работа 

3 - 4 занятия в 

неделю 
15 - 20 минут 

 

 
Расписание НОД учителя-логопеда в  

группе компенсирующей направленности детей с 6 до 7 лет с ТНР 
 

№ 

п/п День недели Название ООД Время  
проведения 
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1 Понедельник Формирование лексико – 
грамматических средств языка  

15.30 – 16.00 
 16.10 – 16.40 

2 Вторник 

Развитие фонетико - фонематической 

системы языка, навыков языкового 

анализа и  обучение элементам 

грамоты  

15.30 – 16.00 
 16.10 – 16.40 

3 Среда Развитие связной речи 09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 

4 Четверг Развитие фонетико - фонематической 

системы языка, навыков языкового 

анализа и  обучение элементам 

грамоты 

09.00 – 09.30 
09.40 – 10.10 

 
Режим дня 

 

 Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  
 При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность.  
 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 
➢ построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
 

➢ решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         
 Организация режима  дня. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих 

правил: 
➢ Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 
➢ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 
➢ Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 
➢ Формирование культурно-гигиенических навыков. 
➢ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
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➢ Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 
➢ Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 Основные принципы построения режима дня: 

➢ Выполнение режима дня на протяжении всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 
➢ Соответствие   правильности построения режима дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.    
➢ Организация  режима  дня    с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года.  
 Организация жизни детей в МБДОУ опирается на определённый 

суточный режим, который представляет собой рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями ребенка 
 В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, 

время приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания 

прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок 

может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими 

изменениями и пр. 
 Режим жизнедеятельности воспитанников ДОО составлен так, что в нем  

сочетаются разные виды деятельности  детей в течение дня: 
✓ игровая  
✓ коммуникативная 
✓ самообслуживание и бытовая трудовая деятельность  
✓ познавательно-исследовательская 
✓ продуктивная 
✓ музыкально-художественная 
✓ восприятие литературы и фольклора 
✓ двигательная 

Примерный режим дня - Холодный период года (сентябрь-май) 
  

Режимные моменты 

Группа 
компенсирующей 

направленности 

для детей 

старшего 

возраста 6-7 лет  
Прием детей на участке, утренняя гимнастика, прогулка 7.00-8.10 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.55 
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Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-10.00 
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак (фрукты, сок) 10.10-10.20 
Игры на воздухе, воздушные и солнечные процедуры. 

Возвращение с прогулки и водные процедуры 10.20-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.40 
Подготовка ко сну. Сон 12.40-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.05 
Полдник 15.05-15.20 
Подготовка к прогулке, игры, наблюдения с детьми на 

прогулке 15.45-16.30 

Ужин 16.30-16.50 
Игры, труд, самостоятельная деятельность, занятие с 

детьми по интересам на прогулке. Уход детей домой 16.50-19.00 

 
График работы учителя - логопеда 

 

Дни недели Продолжительность 

рабочего времени 
Понедельник 15.00 – 12.00 
Вторник 15.00 – 18.00 
Среда 08.00 – 12.00 
Четверг 08.00 – 12.00 
Пятница 08.00 – 12.00 

 
 

3.3.  Календарный учебный график на учебный год (Приложение 5) 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

РППС) в ДОО обеспечивает реализацию Программы.  
РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребёнка деятельности. 
Для реализации рабочей программы используются следующие 

возможности РППС: 
- территория ДОО,  
- групповые помещения,  
- специализированные помещения (кабинет учителя-логопеда).  
Оборудование в логопедическом кабинете размещено в соответствии с его 

функциональным назначением. 
 

Рабочие центры логопедического кабинета 
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1. Зона по коррекции произношения располагает настенным зеркалом, 

набором мебели, папками с артикуляционными укладами звуков и 
соответствующим занимательным картинным материалом, а также забавными 

игрушками и речевым раздаточным материалом. В этой зоне имеются наборы 

одноразовых зондов, шпателей; песочные часы – 10, 5, 20 минут; игрушки на 

развитие физиологического дыхания; спиртовые салфетки, ватные палочки. 
2. Зона по преодолению нарушений речевого развития способствует 

развитию речи, психических процессов через пространство, содержащее 
детские столы и стулья, свободную площадь для двигательной активности. На 

столах располагаются стаканчики с карандашами, лотки для моделей слов, 

пластмассовых букв, звуковых квадратиков. 
3. Образовательная зона по подготовке к освоению грамоты. Это 

пространство оборудовано многофункциональной интерактивной доской, 
проектором, ноутбуком, комплектом цветных магнитов, указкой; 

информационными стендами по характеристике звуков. 
4. Зона оздоровительно-развивающей коррекции в виде полки с 

интеллектуальными играми (развитие внимания, восприятия, памяти); играми и 
пособиями для развития мелкой моторики; оборудованием для самомассажа. 

5. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 

представлена книжными шкафами и содержит следующие разделы: 
• справочная литература по логопедии и детской психологии и педагогике; 
• материалы по обследованию речи детей; 
• методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития речи); 
• учебно-методическая литература по обучению грамоте; 
• пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках, конвертах); 
• занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные 

игры – лото, игрушки); 
• оборудование, способствующее формированию речевого дыхания;  
• оборудование, способствующее развитию пальце - кистевой моторики. 
6. Зона ТСО. В её пространстве располагается музыкальный центр, 

медиатека (диски с весёлой азбукой, сказками, детскими песенками, звуками 

окружения), интерактивная панель, логопедический стол с программным 

обеспечением по развитию речевого дыхания, фонематического слуха, 

подготовке к обучению грамоте, коррекции звукопроизношения, по развитию 

лексико-грамматических средств языка. 
7. Рабочий стол педагога. В этой зоне располагаются основные документы 

учителя-логопеда по организации учёта и хода образовательной деятельности; 

канцелярские принадлежности, ноутбук, принтер. 
 

Материально – техническое обеспечение логопедического кабинета 
 

       Большая роль в эффективности качества воспитательно - образовательного 

процесса детского сада отводится материально- техническому обеспечению ОО 
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и оснащённости образовательного процесса. Материально-техническое 

обеспечение и развивающая предметно-пространственная среда обеспечивают 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

логопедического кабинета. 
 

№ Наименование имущества Количество 
1 Письменный стол 1 

2 Шкафы для учебных пособий и методической 

литературы 4 

3 Столы детские, регулируемые по высоте, (для 

фронтальной работы)   6 

4 Стулья  2 
5 Стульчики детские 10 
6 Полка для пособий 4 

7 Логопедический стол с зеркалом и сенсорным 

компьютером 1 

8 
Зеркало настенное для логопедических 

занятий (50x100) со специальным дополнительным 

освещением. 
1 

9 Зеркало индивидуальное  10 
10 Часы настенные 1 

11 Шпатели, спиртовые салфетки, вата, ватные 

палочки.  

12 Магнитная доска (200х150) 1 

13 Набор логопедических зондов   2 
комплекта 

14 Песочные часы (10мин., 5мин., 20мин.). 1/1/1 
15 Шкаф для одежды 1 
16 Мыло, полотенце 1/1 
17 Принтер 2 
18 Интерактивная панель 1 
19 Ноутбук 2 
20 Стол для игрушек и пособий 1 
21 Компьютерная мышь 1 
22 Лампа бактерицидная дезар 1 
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3.5. Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 
 

Перечень учебно-методических пособий 
 

1. Бабкина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование 

и формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом 

для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) – М, 2005. 

2. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. – М., 2002. 

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. – СПб.: ЦЦЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

4. Жукова Н.С., МастюковаЕ.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории 

и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо, 2011.  

5. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет / Под редакцией Нищевой 

Н.В. 
6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и 

грамматического строя в дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб., 

2001. 
7. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 
8. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М.: Просвещение, 

2010. 
9. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи. 

Развитие памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 
10. Логопедия. Теория и практика. Плод ред. Филичевой Т.Б. Эксмо, 2017. 
11. Лопатина Л.В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по 

формированию выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 

2013. 
12. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии 

у дошкольников. Монография. - М.: УМЦ «Добрый мир», 2015.  
13. Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 
14. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. Изд-во Детство-Пресс, 

серия «Коррекционная педагогика», 2021. 
15. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет). Рекомендовано к использованию в образовательных учреждениях 

Региональным экспертным советом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

16. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС», 2016. - 256 с. 

17. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. - СПб.: КАРО, 2006.  
18. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 

2006. 
19. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. 

Т.В. Волосовец. – М.: В. Секачев, 2007. 
20. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи /Под ред. Чиркиной Г.В. 

– Просвещение, 2011. 
21. Психолого-педагогическая диагностика /Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной. – М.: Академия, 2004. 
22. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: Педагогика, 2000. 
23. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография. – М, 2000. 
24. Филичева Т.Б., Орлова Т.В., Туманова Т.В. Основы дошкольной 

логопедии. - М. Эксмо, 2015. 
25. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. – М.; 
ДРОФА, 2009. 

26. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев, 2016. 
27. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М.: ДРОФА, 2009. 
28. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. – М., 2005. 
29. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. - СПб.: 2007. 
30. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки. Логопедическая домашняя 

тетрадь. Комплект из 8 альбомов. – Издательство «ТЦ СФЕРА», 2011. 
31. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Эффективное поурочное планирование 

коррекции произношения звуков Р и Л на лексическом материале. – СПб.: 

КАРО. 2009.  
32. Гадасина Л.Я., Николаева Т.В., Ивановская О.Г. Эффективное 

поурочное планирование дифференциации звуков Ч, Щ и букв Ч, Щ. СПб.: 

КАРО. 2009. 
33. Герасимова А.С. Популярная логопедия: Занятия с дошкольниками. – 3-

е изд. – М.: Айрис-пресс. 2009. 
34. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Комплект 

из 10 альбомов. – ООО «Издательство ГНОМ», 2011. 
35. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. 

Комплект из 4 альбомов. – М. ГНОМ и Д, 2007.  
36. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – М. ГНОМ и Д, 2008.  
37. Крупенчук О.И., Воробьѐва Т.А Логопедические упражнения: 
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Артикуляционная гимнастика. – С-Пб.: Литера, 2007.  
38. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: 2006. 
39. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
40. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
41. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
42. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
43. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

44. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
45. Нищева Н.В.  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
46. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
47. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
48. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
49. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
50.Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

( с 6 до 7 лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
51. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
52. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
53. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
54. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.  
55. Парамонова Л.Г. Как воспитать гения. Логопедия для всех. – М. 2002.  
56. Синицина И.Ю. Буду чисто говорить. Логопедическое пособие в стихах. 

– М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002.  
57. Смирнова Л.Н. Логопедия играем со звуками. - М.: 2005.  
58. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Пальчиковая гимнастика. - М.: АСТ: 

Астрель, 2007.  
59. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 2007. 
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60. Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к 

обучению грамоте. М.: Книголюб, 2000.  
61. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: 

Книголюб, 2005.  
62. Ткаченко Т.А. логопедическая энциклопедия. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2008. 
63. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. 

М.: Гном, 2007.     
 

3.6. Кадровые условия реализации рабочей программы 
 

Реализацию рабочей программы для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР) группы компенирующей направленности детей с 6 до 

7 лет осуществляет учитель-логопед. 
 

ФИО должность образование Квалификационная 

категория 
Власюк Вера 

Николаевна 
Учитель-логопед Высшее   Высшая 

Брацюк Татьяна 

Константиновна 
Учитель-логопед Высшее Первая  
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