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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и коррекционно-развивающих образовательных программ: «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой; «Программа логопедической работы с 

заикающимися детьми» С.А. Мироновой; «Программа логопедической работы с детьми, 

овладевающими русским (неродным) языком» Г.В. Чиркиной, А.В. Лагутиной. 

АООП для детей с ТНР МБДОУ «ЦРР - детский сад № 2» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

образования). 

В Уставе ДОУ основными целями являются: развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  

     Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, показывает, что количество детей, имеющих 

отклонение в речевом развитии, неуклонно растет. Среди них значительную часть 

составляют дети тяжёлыми нарушениями речи. 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

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

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

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

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

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

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у 

детей с нормальным слухом и первично сохранным  интеллектом  отмечается позднее 

начало развития речи. Нарушено или отстает от нормы формирование основных 

компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Эти дети составляют 

основную группу риска по неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 

Своевременное и личностно-ориентированное воздействие на нарушенные звенья 

речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это 

является необходимым условием для полноценной интеграции в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

 

1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель АООП для детей с ТНР - проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

Основные задачи коррекционной работы в дошкольном учреждении: 

- выявление детей, имеющих речевые нарушения; коррекция речевых нарушении 

и их профилактика;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том 

числе 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; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
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охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования. 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 
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к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП для детей с 

ТНР 

В конце дошкольного возраста семилетний ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
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– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– 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; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– речевые карты обследования ребенка с ТНР 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии, дошкольной и 

коррекционной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих и коррекционных целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с ТНР в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

  

Социально-коммуникативное развитие ребенка с ТНР направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развитие коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развитие игровой деятельности. 
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Познавательное развитие ребенка с ТНР предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формированиее познавательных действий, становления сознания; 

 развитиее воображения и творческой активности; 

 формированиее первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), 

 формированиее первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развитие представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета 

 

Речевое развитие ребенка с ТНР включает 

 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; 

 развитие понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактику речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Художественно-эстетическое развитие ребенка с ТНР предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.2.5. Физическое развитие ребенка с ТНР включает: 

  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
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развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ и в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
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ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипуляторной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про социальное 

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

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 



12 

 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

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

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

 

Проблемы: 

- отстранение родителей (законных представителей) от процесса воспитания с 

перекладыванием ответственности на учреждения образования; 

 - низкий уровень представления родителей (законных представителей) о содержании 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО, предъявление завышенных требований 

к образовательному процессу ДОО; 

 - недостаточное вовлечение родителей (законных представителей) в управленческий 

аспект организации жизни ДОО; 

- родители (законные представители) и педагоги чувствуют себя не единомышленниками, 

а оппонентами; 

- неумение родителей (законных представителей) объективно оценить проблему 

воспитания детей, в том числе имеющих недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии. 

 

Обоснование проблемы: 

Выше обозначенные проблемы требуют выстраивания диалога ДОО и семьи, диалога на 

основе сотрудничества, содружества, взаимопомощи, что в итоге приведет к  созданию 
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единого пространства развития каждого ребенка и повышению эффективности коррекции 

речи детей. 

 

Цель: 

Создание единого образовательного пространства «ДОО и семья», в котором созданы 

условия для профилактики, развития и коррекции речевых нарушений участников 

образовательного процесса. 

 

Задачи: 

1.  Повышать   правовую   культуру   родителей (законных представителей)   для   

усиления   их ответственности и формирования сознательного отношения к 

воспитанию детей. 

2.  Повышать информационную компетентность, уровень психолого-педагогических 

знаний и практических навыков  родителей (законных представителей) ДОО и 

родителей (законных представителей) детей, неохваченных дошкольным 

образованием. 

3.  Расширять сферу участия родителей (законных представителей) в организации 

жизни ДОО, устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

4. Создать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и доверия между всеми 

участниками воспитательно-образовательного процесса. 

5. Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях, 

распространять положительный опыт воспитания в семье. 

 

2.5.  Коррекционная работа с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа) 

 

2.5.1. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Характеристика детей дошкольного возраста с дизартрией. 

Дизартрия (от греч. dys - приставка, означающая расстройство, arthroo - членораздельно 

произношу) - нарушение произношения, обусловленное недостаточной иннервации 

речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов мозга. При этом 

из- за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) затруднена 

артикуляция, но при возникновении во взрослом возрасте, как правило, не 

сопровождается распадом речевой системы. Основным отличительным признаком 

дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не 

произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. У детей - 

дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. 

Речь такого ребенка характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у 

него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою 

плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным.Названные нарушения 

проявляются в разной степени и в различных комбинациях в зависимости от локализации 
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поражения в центральной и периферической нервной системе, от тяжести нарушения, от 

времени возникновения дефекта. 

Большие трудности для выделения и распознавания представляет корковая 

дизартрия. Представляет собой группу моторных расстройств речи разного патогенеза, 

связанных с очаговым поражением коры головного мозга. По своим проявлениям в сфере 

звукопроизношения корковая дизартрия напоминает моторную алалию, т.к. прежде всего, 

нарушается произношение сложных по звуко-слоговой структуре слов. У детей 

затрудняется динамика переключения от одного звука к другому, от одной 

артикуляционной позы к другой. Дети способны четко произносить изолированные звуки, 

но в речевом потоке звуки искажаются, возникают замены. Особенно трудно сочетания 

согласных звуков. При убыстренном темпе появляются запинки, напоминающие заикание. 

Однако, в отличие от детей с моторной алалией, у детей с этой формой дизартрии не 

наблюдается нарушений в развитии лексико-грамматическом строе речи. Корковую 

дизартрию следует также отличать от дислалии.   

Дети с трудом воспроизводят артикуляционную позу, их затрудняет переход от одного 

звука к другому. При коррекции обращает на себя внимание тот факт, что дефектные 

звуки быстро исправляются в изолированном произнесении, но     

с трудом автоматизируются в речи.  

 Подкорковая дизартрия (экстрапирамидная)- возникает при поражении подкорковых 

узлов головного мозга. Характерным проявлением подкорковой дизартрии является 

нарушение мышечного тонуса и наличие гиперкинеза (насильственные непроизвольные 

движения) в области артикуляционной и мимической мускулатуры, не контролируемые 

ребенком (дистания- частая смена мышечного тонуса). Эти движения могут наблюдаться 

в состоянии покоя, но обычно усиливаются при речевом акте. 

Ребенок может правильно произносить отдельные звуки, слова и короткие фразы (в игре, 

в беседе с близкими), и через мгновение он же оказывается не в состоянии произнести ни 

звука.  

Возникает артикуляционный спазм, язык становится напряженным, голос прерывается. 

Иногда наблюдаются непроизвольные выкрики, "прорываются" гортанные 

(фарингеальные) звуки. Дети могут произносить слова и фразы чрезмерно быстро или, 

наоборот, монотонно, с большими паузами между словами. Внятность речи страдает из-за 

неплавного переключения артикуляционных движений при произнесении звуков, а также 

из-за нарушения тембра и силы голоса. Характерным признаком подкорковой дизартрии 

является нарушение просодики (темп, ритм, интонация). Речь ребенка монотонная, 

смазанная, немодулированная, однообразная, голос с носовым оттенком, наблюдается 

затухание голоса, переходящее в бормотание. У таких детей чаще всего страдает слух на 

высокие тона (нейросенсорная тугоухость), что осложняет речевой дефект. 

    Мозжечковая дизартрия возникает при поражении мозжечка и его связей с другими 

отделами ЦНС, а также лобно-мозжечковых путей. Мозжечковая дизартрия 

характеризуется скандированной "рубленой" речью, иногда сопровождается выкриками 

отдельных звуков. Отмечается пониженный тонус в области мышц языка и губ. Язык 

тонкий распластанный, малоподвижный, отмечены трудности удержания 

артикуляционных укладов и слабости их  

ощущений (не может долго удерживать нужную артикуляционную позу). Движения языка 

не точные, наблюдается тремор языка (дрожание), а мягкое небо провисает и паритично. 

Нарушена координация движений, напоминает походку "пьяного" человека, страдает 
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ориентация в пространстве. У таких детей подчерк размашистый. В чистом виде данная 

форма дизартрии встречается редко. 

Следующая форма дизартрии называется бульбарная, которая проявляется при 

заболевании или опухоли продолговатого мозга. При этом разрушается расположенные 

там ядра двигательных черепно-мозговых нервов (языкоглоточного, блуждающего и 

подъязычного, иногда тройничного и лицевого) (одностороннее поражение). Структура 

дефекта паралич или парез мышц глотки, гортани, языка, мягкого неба. У детей с таким 

дефектом нарушено глотание твердой и жидкой пищи, затруднен акт жевания. 

Недостаточная подвижность голосовых связок, мягкого неба приводит к специфическим 

нарушениям голоса: он становится слабым, назализованным. Парез мышц мягкого неба 

приводит к свободному проходу выдыхаемого воздуха через нос, и все звуки приобретают 

назальный оттенок. Также наблюдается атрофия мышц языка и глотки, снижается тонус 

мышц (атония). Паретичное состояние мышц языка является причиной искажения 

звукопроизношения. Речь невнятная, нечеткая, замедленная. В речи отсутствуют звонкие 

звуки, они оглушаются в результате пареза голосовых связок. Кроме того, нарушается 

произношение губных звуков по типу приближение их к единому глухому щелевому 

губно-губному звуку, смычные согласные приближаются к щелевому, переднеязычные - к 

единому глухому плоскощелевому звуку. Лицо ребенка амимично. 

Псевдобульбарная дизартрия является следствием перенесенного в раннем детстве, во 

время родов или во внутриутробном периоде органического поражения мозга в результате 

энцефалита, родовых травм, опухолей, интоксикации и др. У ребенка возникает 

псевдобульбарный паралич или парез, обусловленный поражением проводящих путей, 

идущих от коры головного мозга к ядрам языкоглоточного, блуждающего и подъязычного 

нервов (двустороннее поражение). По клиническим проявлениям нарушений в области 

мимической и артикуляционной мускулатуры он близок к бульбарному. Однако 

возможности коррекции и полноценного овладения звукопроизносительной стороной 

речи значительно выше. Характерным для всех детей с псевдобульбарной дизартрией 

является то, что при искаженном произнесении звуков, входящих в состав слова, они 

обычно сохраняют контур слова, т.е. число слогов и ударность. Как правило, они владеют 

произношением двусложных, трехсложных слов; четырехсложные слова нередко 

воспроизводятся отраженно. 

Нарушение моторики артикуляционного аппарата приводит к неправильному развитию 

восприятия речевых звуков. В зависимости от степени речедвигательного нарушения 

наблюдаются затруднения в звуковом анализе. Уровень владения звуковым анализом у 

подавляющего большинства детей-дизартриков является недостаточным для усвоения 

грамоты. Характерными для детей-дизартриков являются довольно хорошая ориентировка 

в окружающей обстановке, запас обиходных сведений и представлений. Однако 

отсутствие речи или ограниченное пользование ею приводят к расхождению между 

активным и пассивным словарем. Уровень освоения лексики зависит не только от степени 

нарушения звукопроизносительной стороны речи, но и от интеллектуальных 

возможностей ребенка, социального опыта, среды, в которой он воспитывается. 

 

Характеристика детей дошкольного возраста со стёртой  дизартрией. 

 

Дети со стертой дизартрией моторно неловки, ограничен объем активных движений, 

мышцы быстро утомляются при функциональных нагрузках. Неустойчиво стоят на одной 
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какой-либо ноге, не могут попрыгать на одной ноге, пройти по «мостику» и т.п. Они 

поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания. У детей школьного возраста 

в первом классе отмечаются трудности при овладении графическими навыками (у 

некоторых наблюдается «зеркальное письмо»; замена букв «д»-«б»; гласных, окончаний 

слов; плохой почерк; медленный темп письма и др.) 

У детей со стертой дизартрией выявляются патологические особенности в 

артикуляционном аппарате. Паретичность мышц органов артикуляции проявляются в 

следующем: лицо гипомимично, мышцы лица при пальпации вялые; позу закрытого рта 

многие дети не удерживают, т.к. нижняя челюсть не  

фиксируется в приподнятом состоянии из-за вялости жевательной мускулатуры; губы 

вялые, углы их опущены; во время речи губы остаются вялыми и необходимой 

лабиализации звуков не производится, что ухудшает просодическую сторону речи. Язык 

при паретической симптоматике тонкий, находится на дне полости рта, вялый, кончик 

языка малоактивный. При функциональных нагрузках (артикуляционных упражнениях) 

мышечная слабость увеличивается. Спастичность мышц органов артикуляции проявляется  

в следующем: лицо амимично, мышцы лица при пальпации твердые, напряженные. Губы 

у такого ребенка постоянно находятся в полуулыбке: верхняя губа прижимается к деснам. 

Во время речи губы не принимают участие в артикуляции звуков. Язык при спастическом 

симптоме чаще изменен по форме: толстый, без выраженного кончика, малоподвижный. 

Гиперкинезы при стертой дизартрии проявляются в виде дрожания, тремора языка и 

голосовых связок. Гиперкинезы языка чаще сочетаются с повышенным тонусом мышц 

артикуляционного аппарата. Апраксия при стертой дизартрии выявляется одновременно в 

невозможности выполнения каких-либо произвольных движений руками и органами 

артикуляции. В артикуляционном аппарате апраксия проявляется в невозможности 

выполнения определенных движений или при переключении от одного движения к 

другому. Гиперсаливация (повышенное слюноотделение) определяется лишь во время 

речи. Дети не справляются с саливацией, не сглатывают слюну, при этом страдают 

произносительная сторона речи и просодика. При обследовании моторной функции 

артикуляционного аппарата у детей со стертой дизартрией отмечается возможность 

выполнения всех артикуляционных проб, т.е. дети по заданию выполняют все 

артикуляционные движения — например, надуть щеки, пощелкать языком, улыбнуться, 

вытянуть губы и т.д. При анализе же качества выполнения этих движений можно 

отметить: смазанность, нечеткость артикуляции, слабость напряжения мышц, 

аритмичность, снижение амплитуды движений, кратковременность удерживания 

определенной позы, снижение объема движений, быструю утомляемость мышц и др.  

Таким образом, при функциональных нагрузках качество артикуляционных движений 

резко падает. Это и приводит во время речи к искажению звуков, смешению их и 

ухудшению в целом просодической стороны речи.  

При первоначальном знакомстве с ребенком звукопроизношение его оценивается как 

сложная дислалия или простая дислалия. При обследовании звукопроизношения 

выявляются: смешение, искажение звуков, замена и отсутствие звуков, т.е. те же 

варианты, что и при дислалии. Но, в отличие от дислалии, речь при стертой дизартрии 

имеет нарушения и просодической стороны. Нарушения звукопроизношения и просодики 

влияют на разборчивость речи, внятность и выразительность. Многие дети, которые 

искажают, пропускают, смешивают или заменяют звуки, изолированно эти же звуки могут 

правильно произносить. Таким образом, звуки при стёртой дизартрии ставятся теми же 
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способами, что и при дислалии, но долго не автоматизируются и не вводятся в речь. 

Наиболее распространенным нарушением является дефект произношения свистящих и 

шипящих. Дети со стертой дизартрией искажают, смешивают не только артикуляционно 

сложные и близкие по месту и способу образования звуки, но и акустически 

противопоставленные. Достаточно часто отмечаются межзубное произнесение, боковые 

призвуки. Дети испытывают трудности при произношении слов сложной слоговой 

структуры, упрощают звуконаполняемость, опуская некоторые звуки при стечении 

согласных. Интонационно-выразительная окраска речи детей со стертой дизартрией 

резко снижена. Страдают голос, голосовые модуляции по высоте и силе, ослаблен речевой 

выдох. Нарушается тембр речи и появляется иногда назальный оттенок. Темп речи чаще 

ускорен. При рассказывании стихотворения речь ребенка монотонна, постепенно 

становится менее разборчивой, голос угасает. Голос детей во время речи тихий, не 

удаются модуляции по высоте, по силе голоса (ребенок не может по подражанию менять 

высоту голоса, имитируя голоса животных: коровы, собаки и т.п.).У некоторых детей 

речевой выдох укорочен, и они говорят на вдохе. В этом случае речь становится 

захлебывающейся. Довольно часто выявляются дети (с хорошим самоконтролем), у 

которых при обследовании речи отклонений в звукопроизношении не проявляется, т.к. 

произносят слова они скандированно, т.е. по слогам, а на первое место выступает только 

нарушение просодики. 

 

Характеристика детей дошкольного возраста с моторной алалией. 

Моторная алалия - это системное недоразвитие произносительной стороны речи, 

возникшее в следствие органического поражения речевых зон коры головного мозга, 

выраженное затруднением процессов порождения речевых высказываний (в овладении 

активным словарем и грамматическим строем речи)  

при достаточно сохранном понимании речи. 

При моторной алалии может наблюдаться задержка формирования всех двигательных 

умений. Ребенок не парализован, у него достаточная мышечная сила, равномерные 

рефлексы. И в то же время он неуклюж, он плохо усваивает новые навыки, ему трудно 

научиться даже таким простым вещам, как умение есть ложкой, мыть руки, одеваться, 

застегивать пуговицы, т.е в разной степени выражены нарушения образования 

двигательных умений. Особенно резко бывают выражены нарушения в образовании 

умений, связанных с ротовой полостью и артикуляторным аппаратом. Это может 

выражаться в таких действиях как: ребенок 5-6 лет не умеет целовать (ребенок сначала 

чмокнет, а потом приложит губки, или сначала прикладывает губки, потом отнимает их от 

щеки и чмокает), плохо дует, не умеет высунуть язык; причем речь идет не о параличе он 

может все это выполнить непроизвольно (например, слизать варенье с верхней губы), но 

по просьбе взрослого или по подражанию не может поднять язык и сделать губы 

«трубочкой». Неумение дуть, чмокать, двигать языком встречается у большинства 

моторных алаликов, хотя они выражены не одинаково и обычно проходят раньше, чем 

появляется речь. Дети с моторной алалией, испытывая нужду в общении, прибегают к 

жестам. Анализ этих жестов показывает, в какой мере ребенок готов к речи и как он 

стремиться к коммуникации, в какой мере он способен изобретать новые жесты. 

У детей с моторной алалией, которые уже начали говорить и овладели бытовой речью, 

так же выявляются сложности повторения. Чем сложнее структура слога (слова) тем 

позже становиться возможность его повторения. При воспроизведении сложно 
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структурированных слов пропускают сочетания звуков (стечение согласных, 

йотированные гласные, слоги состоящие из артикуляторно сложных звуков) разбивают 

слова, вставляя между ними звуки. 

Очень затруднено повторение слов, даже хорошо знакомых ребенку, т.е. слов которые 

он использует в собственной речи, тем более затруднено повторение фраз.  Затруднение в 

повторении фразы свидетельствует о неполноценности памяти. Эти нарушения могут 

выявляться и тогда, когда ребенок начал говорить, и алалия кажется компенсированной. 

Имеет значение не только длина фразы, но и сложность ее построения. Нарушение 

повторения является одним из ярких симптомов моторной алалии и медленно 

исчезающим. 

В большинстве случаев у не говорящих детей звонкий и даже выразительный голос. 

Слова, появляющиеся у детей с моторной алалией, очень долго сохраняют лепетный 

характер, слова не полностью оформлены, часто в них не хватает конца или середины 

слова, ребенок пропускает слоги, иногда сохраняется только ритмический рисунок слова. 

   Когда ребенок с моторной алалией начинает говорить фразами, то первые фразы - это 

«фразы» только по  своему ритмическому рисунку, а именно, на месте стоит только 

смысловое ударение, подчеркнуто действие или состояние, но структура слова не 

заполнена или заполнена не полностью. Причем эти дефекты произношения не могут 

быть объяснены дефектом произношения отдельных звуков, так как в одних словах не 

хватает одних звуков, в других  - других звуков, т.е. нарушение произношения звуков 

нестабильно. Произношение звуков зависит от того, в каком контексте они произносятся. 

Искажение структуры слова у детей с моторной алалией сохраняется очень долго, 

причем, чем длиннее предложение, которое он произносит, чем менее знакомы ему слова, 

тем резче выступает эта особенность. Долго сохраняется недоговаривание слов, иногда 

произноситься только ударный слог (здоровые дети тоже проходят этот этап развития 

речи, но в более ранние сроки). 

 Во фразовой речи дети с алалией не используют законов построения речи, т.е. не 

изменяют слов согласно грамматическим правилам, не используют предлоги, союзы - 

фразы выглядят необычно. Нарушение грамматического строя речи сохраняется дольше, 

чем нарушение произношения. Они проявляются на той стадии развития речи, когда все 

звуки, когда все звуки произносятся, словарный запас увеличивается, а грамматический 

строй речи остается несовершенным. 

 Особенностью речи детей с моторной алалией является неумение вовремя ее 

использовать. Дети знающие слова, далеко не всегда могут их сказать тогда, когда это 

нужно. Такие дети не привыкли к пользованию речью и поэтому им трудно произвольно 

сказать те слова, которые ему нужны. Особенно трудно для них называние предметов, а 

еще труднее произношение слов в ответ на вопросы, когда предмета, обозначаемого этим 

словом, у них перед глазами нет. 

 Одни дети чрезмерно подвижны, двигательно суетливы, не в состоянии как будто 

спокойно «сидеть на месте». Одни перебирают плечами, другие качаются, третьи встают и 

садятся, причем эти движения не похожи на «нервный тик». Эти движения как будто  на 

что-то направлены и обычно являются повторением каких-то незавершенных действий. 

Дети теребят игрушки, то бросят ее, то снова возьмет, то катает. Двигательное 

беспокойство бывает особенно выражено у детей до 5-ти лет, но у некоторых не проходит 

и к школьному возрасту. 
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  Другой тип нарушений поведения прямо противоположен первому: дети скованы, 

заторможены, малоподвижны. Сильнее всего у них заторможена речь. Они не произносят 

тех слов, которые узнают, и иногда можно часами не услышать от них не одного звука. 

Дети с моторной алалией различаются и по способности вступать в общение с 

окружающими, способности коммуникации. Одни из них общительны, охотно играют с 

детьми и взрослыми, не боятся новых людей. Другие чрезмерно застенчивы, избегают 

общения, боятся новых людей, предпочитают игру в одиночестве. Эти особенности 

поведения в большей степени зависят от того, как оценивается  ребенок свое состояние. 

Необщительность часто поддерживается тем, что ребенок боится осуждения, считает себя 

неполноценным. 

Он не верит в свои силы и бывает очень удивлен, если ему что-нибудь удается или он 

получает одобрение. 

 Часто встречающейся особенностью в поведении ребенка с моторной алалией является 

то, что он быстро истощаем, внимание его неустойчиво, ему трудно сосредоточиться, 

быстро утомляется. Иногда это сочетается с другими симптомами: нарушением сна, 

аппетита, плаксивостью, частой сменой настроения. 

 

Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи. 

В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в дальнейшем ОНР) 

понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается формирование 

каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, 

звукопроизношения, при нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. В 

группу с ОНР объединяются дети с различными нозологическими формами речевых 

нарушений (дизартрия, алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство 

патологических проявлений по трем указанным компонентам. Но, несмотря на различную 

природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, указывающие на 

системное нарушение речевой деятельности: позднее появление экспрессивной речи, 

резко ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения 

и фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов, 

несформированность связной речи. У детей с ОНР наблюдаются и особенности 

познавательной деятельности. Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий 

уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. Отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развитии познавательной деятельности. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из 

нехарактерна ригидность мышления. Наряду с общей соматической ослабленностью этим 
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детям присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции.  Речевое 

недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено в разной степени: от 

полного отсутствия речевых средств общения до развернутых форм связной речи с 

элементами фонетико-грамматического недоразвития.  

    Р. Е. Левина  в зависимости от степени тяжести речевого дефекта  различает три уровня 

речевого развития, выделяемые на основе анализа степени сформированности различных 

компонентов языковой системы.    

    1уровень характеризуется либо полным отсутствием речи, либо наличием лишь ее 

элементов (так называемые «безречевые дети»). 

    2уровень речевого развития детей характеризуется начатками общеупотребительной 

речи. Общение осуществляется не только с помощью жестов, мимики и несвязных слов, 

но и путем употребления достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в 

фонетическом и грамматическом отношении речевых средств. Дети начинают 

пользоваться  фразовой речью и могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по 

картинке о знакомых событиях окружающей жизни, однако рассказ ребенка строится 

примитивно и чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и предметов, 

поскольку дети с этим уровнем речевого развития связной речью практически не владеют. 

В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно употребление в речи  

местоимений, союзов, некоторых предлогом в их элементарных значениях. Дети могут 

отвечать на  вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

   Дети пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими из двух-

трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы.          

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного 

словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, формы и размера 

предметов и т. д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу. Навыками 

словообразования они практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в 

употреблении ряда грамматических конструкций. 

    Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных 

конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в 

именительном падеже, возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются 

крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено 

произношение согласных. Грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного 

слогового состава, перестановка и добавление слогов. 

   При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных, недостаточность 

фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

   У детей 3 уровня развития имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, без 

других выраженных нарушений нервно-психической деятельности. Это неосложненный 

вариант ОНР. У этих детей отсутствуют локальные поражения центральной нервной 

системы. В их анамнезе нет четких указаний на выраженные отклонения в протекании 
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беременности и родов. Лишь у одной трети обследуемых при подробной беседе с 

матерью, выявляются факты не резко выраженного токсикоза второй половины 

беременности или недлительной асфиксии в родах. В этих случаях часто можно отметить 

недоношенность или незрелость ребенка при рождении, его соматическую ослабленность 

в первые месяцы и годы жизни, подверженность детским и простудным заболеваниям. 

   В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально 

волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

  Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений 

свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного 

анализатора. Отмечаемые же малые неврологические дисфункции в основном 

ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью кинестетического и 

динамического праксиса. 3-й уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной 

фразовой речью, отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но 

при этом отмечаются фонетико-фонематические и лексико-грамматические  недостатки. 

Наиболее отчетливо они проявляются в разных видах монологической речи. 

Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем 

родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической 

формы речи к контекстной. 

4 уровень речевого развития это категория детей с ОНР, «у которых признаки речевого 

недоразвития оказываются «стертыми» и не всегда правильно диагностируются как сис-

темное и стойкое недоразвитие речи».  

Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в формировании всех 

компонентов языковой системы, которое выявляется в процессе углубленного 

логопедического обследования при выполнении детьми специально подобранных 

заданий. Общее недоразвитие речи четвертого уровня определяется как своеобразная 

стертая или легкая форма речевой патологии, при которой у детей отмечаются неявно 

выраженные, но стойкие нарушения в овладении языковыми механизмами 

словообразования, словоизменения, в употреблении слов сложной структуры, некоторых 

грамматических конструкций, недостаточный уровень дифференцированного восприятия 

фонем и др. 

 

2.5.2. Организация коррекционной работы с дошкольниками, имеющими 

тяжелые нарушения речи 

 

Коррекционно-педагогическое воздействие направленно на: 

- устранение речевого эффекта; 

- знакомство со звуками речи. Развитие умения различать их в речевом потоке. 

Выработку самоконтроля за правильным произношением; 

- обучение осознанному чтению и предупреждение письменных ошибок с 

помощью звуко-буквенного анализа; 

- подготовку руки к письму; 

- совершенствование общей и мелкой моторики; 

- развитие словаря, грамматики, интонации; 

- ознакомление с окружающим миром; 
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- тренинг внимания, памяти, работоспособности, мышления и познавательного 

интереса; 

- обеспечение личностной готовности к школьному обучению. 

Содержание коррекционной работы предусматривает деятельность по 

следующим направлениям: 

- развитие фонетической стороны речи: постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков; 

-формирование фонематического слуха и восприятия; 

- развитие умения оперировать единицами речи: звуком, слогом, словом, 

предложением; 

-обогащение активного и пассивного словаря по изучаемым лексическим темам; 

-создание условии для практического использования лексико-грамматических 

категории; 

- составление рассказа с опорой на картинку; 

-развитие интереса и внимания к слову и речи окружающих; 

- развития умения пользоваться средствами речевой выразительности: жест, 

мимика, интонация; 

-формирование навыков самоконтроля собственной речи; 

-развитие общей и мелкой моторики; 

-развитие артикуляционной моторики; 

- формирование правильного физического дыхания. 

 

2.5.3 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) 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 детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 
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речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать 

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

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей 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 
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смыслу словом и т.д. 

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 и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

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

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

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 и т.д. 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 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

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

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

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

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

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

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

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

слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

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

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 
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Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 
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соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 

с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  
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Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- 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. 

- 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 и т.д.). 

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). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
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работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 

или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 
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схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезковыраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

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

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач 

- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  

читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
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элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  

планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. 

Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 
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ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего 

дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Объём образовательной нагрузки. 

Нормативный срок освоения данной программы – два года (дети 5 – 7 лет). 

Основной формой обучения являются логопедические занятия. Программа разработана в 

соответствии с Федеральными Государственными требованиями. Каждое занятие 

учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-

образовательные задачи, которые определяются с учетом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в 

условиях логопедической группы и выраженности недостатков развития речи. Рабочая 

программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка, 

- фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию связной речи, 

- фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию звукопроизношения, 

- фронтальные занятия по логопедической ритмике, 

- индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов звукопроизношения. 

 

Форма организации занятий – фронтальная, подгрупповая, в микрогруппах и 

индивидуальная. Продолжительность занятий в старшей группе - 25 минут, в 

подготовительной к школе группе – 30 минут (согласно нормативам «Санитарно-

эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03», утверждённых 

Главным государственным врачом Российской Федерации). Для подгрупповых занятий 

объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевых 

нарушений, по 5-7 человек. Коррекция произношения может осуществляться во время 

общеобразовательных занятий воспитателя (кроме занятий по развитию речи и 

математике). Занятия носят индивидуальный и подгрупповой характер. Микрогрупповые 

занятия для 3-4 детей организуются на этапе автоматизации звука в текстах, а также для 

подгрупп, состоящих из двух детей, на этапе автоматизации звука в словах, фразах. 

Продолжительность индивидуального занятия составляет 15-20 минут, подгруппового – 

25 минут.  

    В группах компенсирующей направленности огромное значение имеет тесное 

сотрудничество учителя-логопеда и воспитателя: воспитатель по заданию логопеда, 

отраженному в специальных тетрадях, проводит с детьми логопедические минутки, 

индивидуальные занятия, игры и упражнения. Игровая деятельность помогает 

совершенствовать у детей умения самостоятельно организовывать свою деятельность. 

Подвижные игры развивают навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
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распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе специалистов. В 

основу коррекционной системы обучения и воспитания детей с ОНР 5-7 лет положены 

следующие принципы: 

-  раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

-  развитие речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской 

речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и 

обусловленных им недостатков психического развития; 

- взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико- 

грамматических компонентов языка. Коррекция нарушений произношения звуков и 

слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. 

- дифференцированного подхода к детям, имеющим различную структуру 

речевого нарушения; 

 - связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов. 

      Задачами коррекционно-педагогической работы  являются: 

-         практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты; 

- развитие навыков связной речи; 

- развитие основ базовой культуры личности; 

- развитие у ребенка ценностных ориентаций: культурных, эстетических, 

гуманистических, нравственных; 

- развитие у детей положительного отношения к себе, другим людям, миру. 

 

      3.2 Реализация задач коррекционно-педагогической работы предполагает 

систему взаимодействия всех  специалистов дошкольного учреждения: 

 

 учитель-логопед выявляет детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-логопедической помощи, определяет уровень речевого, познавательного, 

социально- личностного, физического развития и индивидуально- типологические 

особенности таких детей и разрабатывает направления и содержание помощи каждому 

ребенку. Проводит профилактическую и коррекционно-логопедическую работу с детьми в 

соответствии с их индивидуальными и групповыми программами, оценивает результаты 

работы и определяет степень готовности к школьному обучению, развивает у детей 

понимание речи, формирует обобщающие понятия, правильное звукопроизношение, 

развивает фонематический слух и восприятие, взаимодействует с сотрудниками МБДОУ и 

родителями в создании полноценной речевой среды, координирует усилия педагогов и 

родителей в контроле за качеством их работы с детьми; 

 воспитатель интегрирует  в воспитательно-образовательный процесс 

специальные коррекционные цели, методы, формы и приемы, направленные на 

преодоление недостатков в речевом развитии ребенка, закрепляет приобретенные знания, 

отрабатывает умения до автоматизированных навыков, проводит релаксацию, 
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дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику, развивает фонематический 

слух, психические процессы; 

 педагог-психолог создает условия для естественного психологического 

развития ребенка, развитие мыслительных умений, коммуникативных умений, 

необходимых для успешного развития процесса общения, введение ребенка в мир 

человеческих эмоций; 

 музыкальный руководитель создает личностный комфорт, тренирует 

процессы возбуждения и торможения; развивает память, чувство ритма, ориентировку в 

пространстве, работает над речевым дыханием и координацией речи с движением; 

 инструктор по физической культуре работают над статической и 

динамической организацией движений и их переключаемостью; пространственной 

организацией движений; развитием речевого дыхания; пространственного восприятия; 

мелко и крупно моторных навыков. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническая основа МБДОУ «ЦРР - детский сад № 2» 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ:  

методический материал, опыт работы педагогов, периодика, компьютер, принтеры (2 шт.), 

ноутбук, мобильное устройство для интерактивной доски, проекторы (2 шт.), экран.  

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ:  

● оборудование для: стопотерапии, основных движений, развивающих упражнений, 

подвижных игр, шведская стенка, фитболы, пианино, музыкальный центр; 

● нестандартное оборудование. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ:  

музыкальные пособия, пианино, музыкальные инструменты, музыкальный центр, 

интерактивная доска, проектор. 

КОРРЕКЦИОННЫЕ КАБИНЕТЫ:  

 логопедический кабинет – пособия и методическая литература по коррекционно-

речевой работе, 

 кабинет педагога-психолога - пособия и методическая литература  по 

коррекционной работе 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ:  

процедурная, приемная. 

КАБИНЕТ БУХГАЛТЕРА:  

компьютер с выходом  в Интернет (2 шт.),  принтер, документы, материалы. 

 ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ.  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ:  

складские помещения, кладовая, подвал. 

АРХИВ:  

документация. 

КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО  ПО АХР:  

документация,  компьютер, принтер. 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала. Доступность среды, 

предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений МБДОУ, где осуществляется 

образовательный процесс;  

свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. 

Организация развивающей среды в МБДОУ с учетом ФГОС ДО строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности (обогатить 

среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей). 

В группах развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудования 

размещено по секторам (центрам развития), что позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

деятельности: увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой 

выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

 Так же в  группах имеются материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре; большое количество «подручных» материалов (веревок, 

коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для решения 

различных игровых проблем). В группах старших дошкольников приобретены различные 

материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и 

буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о 

жизни школьников, школьные принадлежности, атрибуты для игр в школу. 

В   ДОУ имеются материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов 

и познавательной активности детей (для старших дошкольников). Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает  безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

В  ДОУ используется принцип интеграции образовательных областей с помощью 

развивающей предметно-пространственной среды групп и детского сада в целом, 

способствующий формированию единой предметно- пространственной среды. 

 Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются 

несколько предметно-развивающих «сред»: для речевого, математического, 
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эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут 

объединяться в одну или несколько многофункциональных сред.    

 

                                                                                                                                     

   
 

Образовательные области 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

 

 

Социально- 

личностное развитие 

 

Атрибуты ко всем видам игр; уголок ряжений; театр 

кукол; игровые уголки и зоны, стенды, выставки 

Уголок дежурства и природы; уголок ручного труда и 

пособия к ним; цветники и клумбы на участке ДОУ; 

хозяйственный инвентарь; сюжетные картинки 

Плакаты, иллюстрации, пособие к дидактическим и 

сюжетно-ролевым играм; книги; сюжетные картинки; 

пожарная сигнализация, выставки и стенды. 

 

 

Познавательное развитие 

 

Игровые уголки и зоны; уголок природы, дежурства; 

использование технических средств: телевизор, DVD, 

магнитофон;  компьютер, проектор, экран ,выставки, 

стенд. Демонстрационный и раздаточный материал, 

учебная доска; энциклопедии; оборудование по 

исследовательской деятельности; дидактические игры, 

настольно-печатные и подвижные игры, атрибуты и 

пособия к играм; уголок ручного труда; конструкторы, 

кубики. 

 

 

Речевое развитие 

Логопедические уголки, использование технических 

средств: телевизор, DVD, магнитофон;  компьютер, 

проектор, экран, выставки, стенд. Демонстрационный и 

раздаточный материал, учебная доска. 

Книжный уголок; разные виды театров; детская 

художественная литература, картины, альбомы, 

журналы. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Пианино, музыкальные игрушки; портреты 

композиторов; костюмы; телевизор, музыкальный центр, 

выставки и стенды. 

 Уголок изодеятельности; картины, иллюстрации; 

демонстрационный и раздаточный материал к занятиям. 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 Спортивный уголок; шведская лестница;  

гимнастическая скамейка; ребристая доска; стойки, 

спортивное оборудование, нестандартное оборудование, 

массажные коврики, иллюстрации на спортивную тему, 

атрибуты к подвижным, дидактическим играм и по 

валеологии, выставки и стенды.  

 Уголок здоровья; умывальные комнаты; детские 

игровые площадки со спортивным оборудованием; 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм; , оборудование по 

физкультуре и нестандартное оборудование, 

оборудование к закаливающим процедурам 
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Оборудование логопедического кабинета 

 

Компьютер, принтер-сканер. 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало со шторками, индивидуальные маленькие 

зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства 

для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки и т.д.), 

средства для санитарной обработки инструментов: стерилизатор, спиртовой раствор, 

ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
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словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, сюжетные 

картинки. 

 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения, серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня 

логического мышления.  

 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить 

из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 
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3.5. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. 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. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

Режим пребывании ребенка в детском саду 
                                                                                                                                                 

№ Режимные моменты Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

1 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00-8.25 7.00-8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.25-9.00 8.30-9.00 

3 Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-10.40 9.00-10.50 

4 Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 

5 Игры, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.40-12.15 10.50-12.25 

6 Возвращения с прогулки, игры 12.15-12.25 12.25-12.35 

7 Подготовка к 

обеду, обед 

12.25-12.50 12.35-13.10 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.15-15.00 

9 Постепенный 

подъем, воздушные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 

10 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.15-15.20 15.15-15.20 

11 Самостоятельная деятельность 15.20-16.05 15.20-16.10 

12 Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.10-16.35 

13 Самостоятельная игровая деятельность, 

организованная детская деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка , уход детей 

домой 

16.35-19.00 16.40-19.00 
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Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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