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Общие положения 
 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Воспитанники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.  

 

Рабочая программа (далее – Программа) – это нормативно-управленческий 

документ, структурная и функциональная единица образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их 

отношений и условий деятельности. 

 Данная Программа разработана в соответствии с Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – АОП, программа, ТНР) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №14 комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт – Петербурга. 

 

Структура Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее Стандарта) 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся 

(программу коррекционно-развивающей работы); описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

           Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Программа разработана на один 2024-2025 учебный год, с 01.09.2024 по 31.08.2025 

года. 
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1. Целевой раздел программы. Обязательная часть 
 

Пояснительная записка 

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

 Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом.  

 

 Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

 

 Программа обеспечивает образовательную деятельность в старшей группе 

компенсирующей направленности (для детей с тяжелым нарушением речи, общим 

недоразвитием речи 3  и 4 уровнем речевого развития) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Программой 

предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом 

развитии, профилактике вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  

Она включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

 

Цели и задачи 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 
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ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 охрана и укрепление их физического и психического здоровья, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Общие принципы программы 

 

 Поддержка разнообразия детства 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека 

 Позитивная социализация ребенка 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников детского сада и обучающихся 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

 Сотрудничество детского сада с семьей 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

детским садом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

 

 



6 

 

Специфические принципы и подходы  

к формированию программы для обучающихся с ТНР 

 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся. Детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

 Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным 

и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых детский сад разрабатывает свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за детским садом остается право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

 

Планируемые результаты 
 

            В соответствии со Стандартом 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 

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 обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 



7 

 

 

Целевые ориентиры реализации программы для обучающихся с ТНР 

 

            В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

 умеет подбирать слова с противоположным значением; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 стремится к правильному употреблению наиболее частотных и простых форм 

словоизменения и продуктивных словообразовательных моделей; 

 умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, стремится использовать в речи простейшие виды 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

 пересказывает небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам, по предложенной модели; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию гласных и 

согласных звуков; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 владеет понятиями «предложение», «слово», «звук», «гласный звук», «согласный 

звук» на практическом уровне; 

 воспроизводит слова с простой звукослоговой структурой; 

 использует основные виды интонационного оформления высказывания. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными 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; 

 стремится передать как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 стремится регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявлять кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

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

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 
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 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме и величине предметов и их 

элементов, стремится отразить это в речи; 

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий с помощью взрослого, самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 

палочек; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

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

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

            качественных признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года (лето, осень, зима, весна) и 

контрастные части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно практических и игровых 
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ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, подо мной); 

 владеет простыми видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака 

           (одежда, обувь, посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

  

Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 правильно строит простые распространенные предложения; 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

 стремится использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 пересказывает небольшие литературные произведения по иллюстративному 

материалу (серии картин, отдельным картинам); 

 составляет небольшие рассказы  по сюжетным картинкам, по серии сюжетных 

картинок, с использованием графических схем; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений; 

 обладает простыми языковыми операциями, обеспечивающими в дальнейшем 

овладение грамотой; 

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

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

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

 изображает предметы с деталями, предметы объединяет в простые сюжеты, 

композиции, замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты, круги и т.п.), 

владеет некоторыми способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 
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изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.) и стремится к их использованию; 

 знает основные цвета и их оттенки (оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой) смешивает их и получает оттенки; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам, 

рассказам, некоторые виды народных игрушек); 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 сопереживает персонажам художественных произведенй. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнений по словесной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

 может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

           Реализуется в соответствии с  АООП ДО. 

  

Система оценки качества дошкольного образования: 

 

           Реализуется в соответствии с  АООП ДО. 

 

Целевой раздел. Часть программы, формируемая участниками ОО 
 

Характеристика особенностей развития детей с тяжёлым нарушением речи (ТНР) 

 

Существующая связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития является причиной низкого уровня развития интеллектуальных и 

личностных качеств. Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания, страдают все виды памяти, снижена познавательная деятельность, дети 

отстают в развитии наглядно-образного мышления.  

Низкий уровень эмоциональной отзывчивости, трудности в овладении средствами 

общения и взаимодействия обусловлен пониманием детьми тяжести своего заболевания, в 

связи с этим, практически у всех детей снижена речевая активность, присутствует 

зажатость, не эмоциональность. Возникающие на этом фоне комплексы затрудняют 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Тяжёлое нарушение речи - сложное речевое расстройство, при котором у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. У детей нарушено произношение 

нескольких групп звуков, а также происходит замена сходных по акустике и артикуляции 

звуков, нарушены грамматические функции словоизменение и словообразование, снижен 

объем активного словаря, не сформирована связная речь. Также отмечается 

несформированность психомоторики (общей, пальчиковой, ручной).  

Общая характеристика детей с первым, вторым, третьим и четверным уровнем 

речевого развития (по Р.Е. Левиной) представлены в образовательной программе для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. / стр.14-20. 

 

Группа компенсирующей направленности комплектуются дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи (Общим недоразвитием речи III уровня речевого развития, Общим 

недоразвитием речи IV уровня речевого развития; стертой дизартрией). Возрастная категория детей 

старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР – 5 – 6 лет. 

 

См. приложение № 1. 

 

Специфика социокультурных условий 

 

 Реализуется в соответствии с  АОП ДО. 
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Цели и задачи образовательной деятельности при реализации парциальных 

программ. Целевые ориентиры освоения программ и технологий 

 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 

386 с. 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/467-progrs-

tyaj-narush-rechi  

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». Программой 

предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

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

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы:  

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами;  

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

  создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Теоретическая основа Программы:  

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

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);  

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

Лурия, Ж. Пиаже и др.);  

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

ребенка (В.М. Солнцев);  

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  современные представления о 

структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР  

Логопедическая работа  

Ребенок:  

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/467-progrs-tyaj-narush-rechi
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/467-progrs-tyaj-narush-rechi
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признаков, состояний, свойств, качеств; 

 умеет подбирать слова с противоположным значением; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 стремится к правильному употреблению наиболее частотных и простых форм 

словоизменения и продуктивных словообразовательных моделей; 

 умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, стремится использовать в речи простейшие виды 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

 пересказывает небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам, по предложенной модели; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию гласных и 

согласных звуков; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 владеет понятиями «предложение», «слово», «звук», «гласный звук», «согласный 

звук» на практическом уровне; 

 воспроизводит слова с простой звукослоговой структурой; 

 использует основные виды интонационного оформления высказывания. 

Система оценки результатов освоения программы – педагогическая диагностика  
 

В соответствии с ФГОС ДО педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Вариативность образования 

предполагает необходимость учёта всех особенностей развития детей (каждого ребёнка и 

группы в целом) при планировании содержания и организации образовательной 

деятельности (форм, методов, технологий и т.д.).  

Основой для планирования деятельности воспитанников в конкретной группе 

является педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей.  

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка старшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием 

в речевой деятельности).  

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября.  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Результаты 

углубленного логопедического обследования отражаются в «Индивидуальной карте 

развития ребенка дошкольного возраста». 

 Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в 

начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы. 
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2.  Содержательный раздел программы. Обязательная часть 
 

Пояснительная записка 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти ОО 

 

Реализуется в соответсвии с  АОП ДО. 

 

             Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 

 

            Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

            Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников детского сада 

включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 
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социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

          Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

          Результаты освоения программы коррекционной работы определяются  

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; 

II уровень; III уровень, IV уровень),  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  

механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание),  

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

           Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в детском саду в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся.  

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

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

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов;  

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

 

           Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 

(не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

 

           Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

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

получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
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отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени 

его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

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

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

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

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

мультфильмы», «Игры».  

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

 

                 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать 

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

выраженными признаками; 

 предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов;  
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животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 

явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом. 

 

Обследование грамматического строя языка 

 

            Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций.  

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

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

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

 

Обследование связной речи 

 

             Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы.  

Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

 

              Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка.  

              Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками.  

              Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

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

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

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
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воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

              При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал.  

              Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

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

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

              Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.  

               В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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

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

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

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

          В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 

 

          Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4.  Обучение элементам грамоты.  

 Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам.  

 Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и 
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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 звукобуквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей:  

расширение значений слов;  

формирование семантической структуры слова;  

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище);  

с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость).  

умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши).  

подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный(ая) - платок, ночь, пальто);  

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 

шуметь - шум);  

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 

            1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка:  

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических 

групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка),  

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.),  

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа),  

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка),  

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

1. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи:  

закрепление навыка составления предложений, по опорным словам, 

расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи:  

закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

 автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 
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самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:  

 закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

 осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух-

, трехсложных словах;  

 развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

 

            На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

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

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

             Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  

 

           Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

           различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

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

           овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

 

           Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

           правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

           различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «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 

обучающихся. 

 

            Обучающиеся 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. 
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           Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

  свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

   адаптироваться к различным условиям общения; 

   преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 

           В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам.  

          Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание.  

          Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Рабочая программа воспитания 
 

Реализуется в соответсвии с  АОП ДО. 

 

Содержательный раздел. Часть, формируемая участниками ОО 
 

Коррекционно-развивающая работа 

 
Значимые характеристики контингента детей 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Воспитанники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.  

 

Возрастная категория детей старшей группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР – от 5 до 6лет. 
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Группа компенсирующей направленности комплектуются дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи (Общим недоразвитием речи III, IV уровня речевого развития; стертой 

дизартрией).  

          Дизартрия – нарушение произношения, обусловленное недостаточной иннервацией 

речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов головного 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.  

            Основными отличительными признаками 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. 

 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

(по Р. Е.  Левиной)* 

* Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М.: Прсвещение, 1968 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

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

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

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

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

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

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

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

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

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

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

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

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

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

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

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

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

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

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
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нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

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

тельных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского 

рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего 

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

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

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

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

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

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

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

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

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

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

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

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре 

слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

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

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

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой)* 

*Филичева Т.Б.Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: 

монография. – М., 2000 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 
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при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка.  Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, 

не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 

вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные 

русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (дому-ща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-

, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 
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раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

 

 

Специфика работы в группе компенсирующей направленности 

 

Речевую недостаточность необходимо рассматривать в тесном единстве с 

особенностями психического развития ребенка, т.к. у ребенка с общим недоразвитием речи 

наряду с патологией формирования всех ее сторон, могут отмечаться отклонения в 

психическом развитии (темп его психического развития может замедляться). Развитие 

гностических и мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы, характера, а 

иногда и личности в целом может происходить аномально. 

Известно, как трудно выполнять, например, артикуляционную гимнастику с 

возбудимым, двигательно-расторможенным ребенком.   Если бы у него был непослушным 

только язык, но ведь он постоянно отвлекается, суетится, задает вопросы, пытается о чем-

то рассказать. Его сосредоточенность хватает разве что на минутку. 

Вялые, ослабленные, с высокой истощаемостью нервной системы дети не нарушают 

дисциплину и порой вовсе незаметны в группе, но воспитателю и учителю-логопеду 

приходится испытывать с ними немалые трудности. Всего после нескольких минут работы 

ребенок слабым и безжизненным голосом объявляет, что он устал и больше ничего не 

может. У таких детей, как правило, трудно ставятся звуки, требующие активного выдоха, 

медленно и вяло происходит их автоматизация. 

Дети, страдающие так называемым синдромом гиперответственности, настолько 

тщательно стараются выполнить все задания учителя-логопеда, настолько стремятся к 

совершенству и правильной речи, что тем самым невероятно закрепощают мышцы тела, в 

том числе и языка. Их напряженное состояние затрудняет и постановку звуков, и 

последующую их автоматизацию.  

Очень нелегко автоматизируются звуки у детей с крепкой нервной системой, 

малочувствительных, не проявляющих особенного интереса к тому, что их окружает. Им 

как бы безразлично, какое у них произношение. А отсутствие желания означает и 

отсутствие осознанного контроля. У таких детей может и не быть сложностей с 

постановкой звуков, их начальной автоматизацией, но введение звуков в спонтанную речь 

порой является проблемой, как для учителя-логопеда, так и для самого ребенка.  
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В группе компенсирующей направленности (для детей с ТНР) коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью ребёнка и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевых и психологических нарушений.  

В соответствии с направленностью группы образовательная область «Речевое 

развитие» является приоритетным, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности.  

Остальные образовательные области «Познавательное развитие», «Социально -

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается 

с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 
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Схема организации коррекционной работы учителя-логопеда 

 

1. Комплексное обследование детей: 

- распределение детей по подгруппам, 

- распределение детей для индивидуальной работы. 

2. Содержание коррекционной работы: 

- с детьми (составление перспективного плана), 

 - с педагогами (согласование планирования работы, консультации, семинары), 

- с родителями (планирование взаимодействия с родителями), 

- со специалистами (взаимодействие с музыкальным руководителем, с руководителем 

физвоспитания). 

3. Коррекционно-педагогическая работа: 

- подготовка к СОД (проведение совместной образовательной деятельности подгрупповой 

и индивидуальной), составление плана работы на год, его реализация и отслеживание 

динамики развития речи и коммуникативной деятельности в конце года. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) 

и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

В сентябре всеми специалистами проводится углубленная педагогическая 

диагностики индивидуального развития детей, индивидуальная работа с детьми, 

совместная деятельность с детьми в режимные моменты, составление и обсуждение всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировка основной адаптированной 

образовательной программы. С последней недели сентября начинается организованная 

образовательная деятельность с ребёнком в группе компенсирующей направленности. В 

конце сентября специалисты, работающие в группе, на ППК обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы.  

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов 

работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

логопеда со всеми специалистами. ППК обязательно проводится в конце учебного года с 

тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 

направленности.  

В группе компенсирующей направленности учителем-логопедом проводится 

подгрупповая работа 4 раза в неделю.  

Один раз в неделю учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с 

детьми или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей по 

средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей старшей группы отводится 25 минут.  

В подготовительной к школе группе учитель-логопед, исходя из возможностей 

детей, может проводить один-два раза в неделю фронтальную работу (и в эти дни 

подгрупповую работу учитель-логопед не проводит). Все остальное время в сетке работы 

учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  
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Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности по сравнению с массовыми группами.  

Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так 

как в сетке группы компенсирующей направленности больше видов работы с детьми; в 

группе компенсирующей направленности работает большее количество специалистов, чем 

в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

 В середине учебного года, с 01.01. по 11.01., в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, 

а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, 

то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, 

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

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и 

физкультурные занятия.  

Так же организуется индивидуальная коррекционно-развивающая работа и в июне 

при переходе детского сада на летний режим работы.  

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

нарушениями речи проводится индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми во время 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

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

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

 
 

Особенности коррекционно-развивающей работы для детей с ТНР  

 

См. приложение № 2 

 

            Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 
Решает учитель-логопед  Решают воспитатели 

Создание условий для развития у детей речевого 
общения со взрослыми и сверстниками. 

Побуждать детей: 

 • обращаться ко взрослым с вопросами, 
суждениями, высказываниями;  

• побуждать детей к речевому общению между 

собой. 

Встреча детей после летних каникул, побуждение 
их к речевой активности (по летним 

впечатлениям). Постоянное активное общение с 

детьми:  
- отвечать на все вопросы детей;  

- побуждать к познавательному общению во 

время прогулок;  

- беседовать по поводу прочитанного и т. д. 

Обследование речи детей, состояния 

психических процессов, связанных с речевой 

деятельностью (сентябрь, май). 
Заполнение речевой карты. 

Обследование уровня общего развития детей, их 

знаний, навыков по программе предыдущего года 

(сентябрь). 
Отслеживание динамики развития (январь, май). 

Заполнение мониторинга. 

Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего развития 

детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов деятельности и 
основных направлений коррекционно-развивающей работы. Выбор наиболее эффективных методов 

и приемов работы с детьми, требующих особых условий обучения, особого подхода к усвоению 

учебного материала. 

Составление перспективного тематического 
плана работы. Обеспечение преемственности в 

изучении речевого материала и более 

углубленной работы 

Составление перспективного плана 
воспитательно-образовательной работы. 

Обеспечение контроля за правильной речью 

детей с учетом их возможностей. 
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Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала. 

Учитель-логопед Воспитатель 

-начинает работу над звукопроизношением; - 
использует наработанный воспитателями словарь 

на логопедических занятиях;  

-начинает работу над грамматическими темами;  
- расширяет объем высказываний детей, 

формирует навык употребления сложных 

предложений, использует выработанный 

воспитателями навык связной речи 
(диалогической и монологической). 

- продолжает, закрепляет, контролирует развитие 
навыков звукопроизношения;  

- начинает работу по обогащению и накоплению 

словаря по той или иной лексической теме;  
- закрепляет на своих занятиях и в повседневной 

жизни группы изучаемые грамматические темы; 

 - начинает работу над развитием связной речи 

детей. 

Предъявление требований к речи сотрудников 

ДОУ, работающих с детьми; проведение среди 
них разъяснительной работы:  

- речь взрослых должна быть четкой, ясной, 

красочной, грамматически правильной;  

- общение с детьми — вежливое и 
доброжелательное; необходимо отвечать на все 

их вопросы и просьбы, обсуждать возникающие 

у них проблемы;  
- при общении с детьми большое значение имеет 

тактильный контакт; 

 - обращаясь к детям, вопросы нужно 
формулировать конкретные, без лишних слов, 

поручения давать в соответствии с правилами 

этикета 

Предъявление детям образцов правильной 

литературной речи:  
- включение в речь разнообразных образцов 

речевого этикета;  

- обогащение речи пословицами, поговорками, 

стихами;  
- прослушивание грампластинок и аудиокассет с 

записями литературных произведений в 

исполнении артистов и профессиональных 
чтецов;  

- поощрение детского словесного творчества 

(составление загадок, сочинение потешек, 
чистоговорок, изменение форм слов и т. д.); - 

организация и проведение специальных речевых 

игр;  

- приобщение детей к культуре чтения;  
- развитие образной стороны речи (уточнение 

оттенков смысла слов, знакомство с переносным 

значением) 

По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных вопросов, 

жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных героев и сверстников для формирования 

жизненной компетенции детей (ОБЖ для дошкольников). 

Развитие внимания и памяти (слуховой, 
зрительной, вербальной): -выполнение и отчет о 

выполнении постепенно увеличивающихся 

многоступенчатых инструкций; 
-передача с помощью речи последовательности 

совершаемых действий; -использование 

различных форм обращений к детям;  

- включение различных дидактических игр и 
упражнений во фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия;  

- решение речевых логических задач, создание 
проблемных ситуаций;  

- заучивание речевого материала разной степени 

сложности. 

Систематизация и составление картотеки 
коррекционных и речевых игр; активное 

использование их в работе. Картотека включает 

игры:  
- на внимание; 

- тренирующие наблюдательность;  

- на быстроту реакции;  

- приучающие ценить время;  
- развивающие глазомер;  

- воздействующие на эмоции и чувства;  

- на смекалку;  
- на ориентировку в пространстве и на плоскости 

листа;  

- игры-диалоги, игры-сценки. 

Развитие фонематического восприятия: - полный 
звуко-слоговой анализ и синтез слов типа кот, суп 

(начало учебного года); косы, замок, шапка (2-й 

период обучения) стол, шарф и трехсложные: (3-
й период обучения);  

-преобразование слов путем замены, 

перестановки, добавления звуков;  

- преобразование слогов в слова (ко — шко — 
школа);  

Закрепление навыка звуко-слогового анализа и 
синтеза слов в игровой занимательной форме с 

элементами соревнования. 
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-дифференциация звуков по акустическим, 

артикуляторным и перцептивным свойствам 
(гласные - согласные, твердые - мягкие, звонкие - 

глухие);  

- усвоение практических представлений понятий: 

слово - слог - звук, гласный звук, согласный звук, 
предложение. 

Развитие доступных детям форм словесно-

логического мышления:  
-описание предметов (выделение существенных 

признаков);  

-сравнение предметов (анализ, обобщение);  

-исключение «четвертого лишнего» 
(объяснительная речь);  

-установление причинно-следственных связей во 

временных и сезонных явлениях; 
 -выявление скрытого смысла, переносных 

значений слов и т.д. при работе по сериям 

картинок, обсуждении проблемных ситуаций. 

Обогащение знаний и представлений об 

окружающем — важнейший источник развития 
речи детей. Развитие познавательных интересов. 

Развитие познавательной активности 

Совершенствование словообразования и 
словоизменения (грамматический строй речи):  

-суффиксальный способ;  

-префиксальный способ;  
-словосложение;  

-омонимия;  

-образование грамматических форм одного и 

того же слова, выражающих его отношение к 
другим словам (падежные конструкции);  

-сопоставление грамматических форм глагола 

(число, лицо, род, время);  
-формулирование вопросов и ответов на них;  

- образование однокоренных слов. 

Обеспечение частого повторения в речи взрослых 
и детей сложных грамматических форм и 

грамматических конструкций. Развитие образной 

стороны речи:  
- уточнение оттенков смысла различных слов (лес 

- лесок - лесочек);  

- толкование фразеологизмов, образных 

выражений, иносказаний;  
- образование новых слов путем словосложения 

(теплоход, чернозем);  

- включение всевозможных образных слов и 
выражений в практику речи (в игру, предметную 

деятельность, коммуникацию). 

Использование в учебной речевой деятельности 

словаря, наработанного воспитателями в 
процессе ознакомления детей с окружающим и 

предметным миром: -овладение названиями 

предметов, явлений; их свойств и признаков; 
рассказ о них; 

 -включение обобщающих понятий в 

объяснительную речь;  
- знакомство со словами-омонимами;  

- дифференциация синонимов (сосуд для питья — 

стакан, кружка, чашка и др.);  

- подбор эпитетов; -использование антонимов, в 
упражнениях на противопоставление;  

- расширение глагольного словаря;  

- различение слов, обозначающих часть и целое 

Продолжение работы по обогащению и 

накоплению словаря по лексико-тематическим 
циклам. Создание условий для активизации 

словарного запаса детей: развитие умения 

использовать в свободной речи синонимы, 
обобщающие понятия, антонимы, слова разных 

частей речи точно по смыслу. Проведение 

словесных игр, направленных на формирование 
семантических полей. 

Продолжение работы по развитию ритмико-

слоговой структуры слов. 

Заучивание скороговорок, проговаривание 

трудных слов с одновременным отбиванием 

ритма, использование различных игр-диалогов и 

т. д.- 

Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, речевых, настольно-

печатных, сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах художественных текстов; в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Обучение рассказыванию; активизация речевого 
высказывания, совершенствование его 

содержательной и языковой стороны; знакомство 

Опережающая работа по формированию навыков 
составления рассказов:  



32 

 

с правилами объединения отдельных 

предложений в единое связное целое; развитие 
мотивации речевой деятельности. 

Совершенствование умения составлять рассказы: 

- рассказы-описания;  

- рассказы по серии картинок;  
- рассказы по сюжетным картинкам;  

- пересказы художественных текстов;  

- пересказы с разнообразными заданиями (от 
первого лица, с изменением времени и т. д.); - 

рассказы с элементами творчества;  

- сочинение сказок 

- интонационное выделение первого, 

центрального и конечного предложения 
короткого рассказа;  

- заполнение схемы (начало, середина, конец 

рассказа) различным содержанием;  

- уточнение характеристики персонажей и их 
действий;  

- включение в рассказ диалогов действующих 

лиц;  
- использование графического плана, различных 

таблиц, схем, символов и пособий для наглядного 

моделирования сюжета. 

Практические упражнения по распространению предложений путем введения однородных членов, по 
построению г ложных предложений разных видов 

Периодическое проведение контрольных занятий 

(по мере необходимости). 

Повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей на каждом этапе 
коррекционного процесса. 

Четкая формулировка заданий по закреплению 

речевого материала, запись заданий в «Тетрадь 

взаимодействия учителя-логопеда с 
воспитателями и специалистами». 

Освоение с детьми всех видов деятельности, 

предусмотренных программой воспитания и 

обучения детей в детском саду, с одновременным 
решением задач по коррекции речи и 

психических процессов. 

Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений (полноценное речевое 

общение). 

Четкое взаимодействие в решении организационных вопросов. 

- составляет расписание занятий; 

 - дает рекомендации по организации в группе 

предметно-развивающей среды в соответствии с 
коррекционными задачами; 

 - использует фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы для 
осуществления коррекционных задач;  

- привлекает родителей к коррекционной работе 

(консультации и практические советы, показы 
открытых фронтальных занятий, демонстрация 

приемов и упражнений по закреплению речевых 

навыков детей и т. д.);  

- направляет детей при необходимости на 
консультации к специалистам (психологу, 

невропатологу, детскому психиатру, массажисту 

и др.). 

- обеспечивает соблюдение режима дня 

(организация смены деятельности детей, 

пребывания их на воздухе, оздоровительных 
мероприятий, коррекционной работы, досуга и т. 

д.);  

- обновляет предметно-развивающую среду в 
соответствии с очередным этапом 

коррекционной работы;  

-создает условия для воспитания общего и 
речевого поведения детей; 

 - осуществляет ежедневную связь с родителями 

через индивидуальные контакты (беседы, 

сообщения об успехах или затруднениях детей, 
ответы на вопросы, объяснения и т. д.);  

- осуществляет контроль за выполнением 

рекомендаций специалистов. 

 

            Взаимодействие с воспитателями и специалистами учитель- логопед осуществляет в 

разных формах. Это: 

             совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях;  

               обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

               оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

                взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

                совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

              В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

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

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 
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которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь.  

               Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения 

и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но 

в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

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

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

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

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

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

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

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

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

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

 
Взаимодействие учителя-логопеда со всеми участниками образовательного процесса 

осуществляется по направлениям 

 

С воспитателями: Консультирование воспитателей по темам 

 Обсуждение результатов наблюдений уровня общего 

и речевого развития ребёнка 

 Составление календарно-тематического плана работы 

на год 

 Обсуждение индивидуального плана коррекционных 
мероприятий 

 Ведение «Журнал взаимодействия учителя-логопеда с 

воспитателями и специалистами»; 

 Совместное планирование работы с родителями 

 Взаимопосещение занятий 

 особенности речевой и 

психофизиологической патологии детей с 

ТНР; 

 артикуляционная гимнастика; пальчиковая 
гимнастика; развитие речи детей на 

занятиях воспитателя;  

 развитие речевой деятельности в ходе 

режимных моментов 

С педагогом-психологом: Консультирование психолога по темам 

 Совместное изучение документации детей с ТНР 

 Обсуждение результатов наблюдений 

 Корректировка индивидуальных программ работы с 
детьми 

 Взаимопосещение занятий 

 особенности речевой патологии детей с 
ТНР;  

 развитие связной речи и речевого общения 

детей на занятиях с психологом. 
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С музыкальным руководителем: Консультирование музрука по темам 

 Обсуждение результатов диагностики ребёнка 

 Подготовка и совместное проведение занятий, 

праздников, развлечений с включением ребёнка в 

досуговые мероприятия 

 Включение в содержание занятий музыкального 

руководителя коррекционную работу по развитию 
просодической стороны речи, голосоведения и 

чувства ритма у ребёнка с ТНР; развитию речи с 

движениями. 

 особенности речевой и 

психофизиологической патологии детей с 

ТНР; 

 развитие речевого общения детей на 

занятиях по музыкальному воспитанию; 

 требования к отбору музыкального 
репертуара для детей с ОВЗ. 

С инструктором по физическому воспитанию: Консультирование инструктора по ФК по 

темам 

 Обсуждение результатов диагностики детей. 

 Подготовка и совместное проведение спортивных 

досугов, праздников, развлечений с включением 
ребёнка в досуговые мероприятия; 

 Включение в содержание занятий инструктора по 

физическому воспитанию коррекционную работу по 

развитию речевого дыхания и формированию 
направленной воздушной струи; развитию речи с 

движениями. 

 особенности речевой и 

психофизиологической патологии детей с 

ТНР; 

 развитие речевого общения детей на 

занятиях по физическому воспитанию; 

 

Взаимодействие всех специалистов в детском саду: учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре 

осуществляется на протяжении всего периода пребывания детей с ТНР в группе. При 

построении системы коррекционной работы в нашем детском саду совместная 

деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком 

не обособленно, а углубляя и дополняя друг друга. 

Воспитатели, специалисты ДОУ проводят мониторинг по образовательным 

областям, а учителя - логопеды проводят углублённое речевое обследование. Итоги 

обсуждаются на заседании ППК, одной из задач которого является обеспечение личностно-

дифференцированного подхода к развитию ребенка. На основании полученных результатов 

утверждают направления и задачи индивидуальных маршрутов развития детей. 

Взаимодействие специалистов в рамках текущей работы фиксируется в «Тетради 

взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями и специалистами» и отражает 

содержание и виды работы. 

Таким образом, согласованность действий педагогов позволяет эффективно 

активизировать процесс развития речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в 

дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется строгой, 

продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно- 

воспитательного процесса c детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Интегрированные занятия в системе работы в группе компенсирующей 

направленности (для детей с ТНР) 

 

Реализуется в соответствии с АОП ДО. 

 

Система оценки индивидуального развития детей с ТНР 

 
© см. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР/ А. М. 

Быховская, Н. А. Казова, Санкт – Петербург, Детство-Пресс, 2012. 
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Представленный мониторинг позволяет провести исследование состояния общего и 

речевого развития дошкольников 5 —7 лет с ТНР и составить диагностику. 

Мониторинг состоит из 4-х блоков: «Раннее психомоторное и речевое развитие, 

поведение и психическая сфера», «Неречевые психические функции», «Моторная сфера» и 

«Произносительная сторона речи и речевые психические функции». 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и 

критерии оценки развития ребенка с тяжелым нарушением речи, количественный анализ 

оцениваемых показателей развития. Учитель- логопед коррекционной группы ДОУ, 

используя данную методику, имеет возможность сравнить количественные и качественные 

показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце учебного года и 

получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом. 

Кроме этого, методика позволит выявить компоненты речи, требующие дополнительного 

коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка. 

Результаты мониторинга учитель-логопед сможет использовать при: 

 планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной); 

 отборе методов, приемов и технологий; 

 комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день реализуется 

не более двух разделов. На каждое исследование затрачивается 15 мин (ребенку 5 лет) или 

20 мин (ребенку 6 лет). 

Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон 

взаимодействия между учителем-логопедом и ребенком. Ребенок заинтересовывается 

выполнением тестовых заданий, а не принуждается к выполнению. Используются 

различные формы поощрения, ребенок поддерживается и подбадривается. При первых 

проявлениях усталости или негативизма у ребенка обследование прекращается и 

переносится на следующий день 

 

Психологическое сопровождение 

 

Реализуется в соответсвии с  АОП ДО. 
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3.Организационный раздел. Обязательная часть 

 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, разработаны 

соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное образование и других 

обучающихся. 

Организована система взаимодействия и поддержки детского сада со стороны 

ПМПК, ППМС-центра, органов здравоохранения. Реализация данного условия позволяет 

обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 

обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

организация дополнительного образования в самом детском саду. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 

в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

    Реализуется в соответсвии с  АОП ДО. 

 

 

Организационный раздел. Часть, формируемая участниками ОО 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Реализуется в соответсвии с  АОП ДО. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

Реализуется в соответсвии с  АОП ДО. 

 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Реализуется в соответсвии с  АОП ДО. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

1) Логопедия: Учебник для студентов дефектологических факультетов педагогических 

институтов. Под ред. Волковой Л.С.: М.: просвещение: Владос, 1995. 

2) Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2020. 

3) Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика 

подготовки ребенка к школе. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2015. 

4) Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. 

(Альбом 1, 2, 3, 4). – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020.  

5)  Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи: СПб.: КАРО, 2004. 

6) Успенский М.Б., Успенская М.Б. правильно, складно, красиво учимся мы говорить.: 

СПб.: Специальная литература, 1997. 

7) Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения, артикуляционная 

гимнастика.: Спб.: ИД ЛИТЕРА, 2015 

8) Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков (5-6 лет). – СПб.: КАРО, 2013. 

9) Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков (6-7 лет). – СПб.: КАРО, 2007. 

10) Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2009 

11) Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста: 

СПб.: ИД Литера, 2023 

12) Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников: СПб.: Союз, 1999. 

13)  Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников: СПб.: Союз, 2001. 

14)  Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-7 лет).: СПб.: 

КАРО, 2007. 

15) Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей: СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
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Кадровые условия реализации программы 

 

 

Реализуется в соответсвии с  АОП ДО. 

 

Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Реализуется в соответсвии с  АОП ДО. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 
 

Реализуется в соответсвии с  АОП ДО. 
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4. Аннотация 
 Рабочая программа учителя-логопеда старшей группы № 2 компенсирующей 

направленности (для детей с ТНР) разработана на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№14 комбинированного вида Пушкинского района Санкт – Петербурга (далее АОП ДО). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому; предусматривает программу воспитания. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности старшей группы № 2 

компенсирующей направленности (для детей с ТНР) является обеспечение равных 

стартовых возможностей для обучения детей по АОП ДО  с направлением образовательной 

деятельности – речевого развития. 

 Рабочая программа учителя-логопеда представляет собой целостную, 

систематизированную модель взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов), учитывающую индивидуальные 

особенности воспитанников, возможности предметно-пространственной развивающей 

среды, обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений, 

способствующую более высоким темпам общего и речевого развития детей. 

 Целостность рабочей программы обеспечивается включением основных 

направлений педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно-

компенсирующего, развивающего и др). Учитель-логопед рассматривается как ведущий 

координатор процесса коррекционно- развивающей работы с детьми группы. 

Рабочая программа состоит из трёх разделов: целевого, содержательного и 

организованного. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям; формы, способы, методы и средства 

реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды; а так же 

описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ТНР в социум. 

Организационный раздел Программы включает психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, организацию предметно-развивающей среды и 

материально-техническое обеспечение программы. 

Срок реализации Рабочей программы старшей группы № 2 (компенсирующей 

направленности для детей с ТНР) 1 год (с 01.09.2024 по 31.08.2025).  

Рабочая программа разработана учителем-логопедом Мержиевской Ю.В. 
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