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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1  Пояснительная записка 

Рабочая программа профессиональной коррекционной деятельности 
(далее Программа)  разработана на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) и 
Образовательной программы муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 
вида № 34» (ОП ДО). А также Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Нормативно-правовая база следующая: 
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью1 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации»; 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240008 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.) 
«Об образовании в Российской 
Федерации»https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный №30384) 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 
№ 225 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 
Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 
Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования   к организации общественного 
 питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240008
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
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Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» 
(Зарегистрирован 31.08.2020№59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 
Приказ Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 
Минюсте России 6 октября2010г. №18638) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/ 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 мая 2016 г. № 536 Об утверждении особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?range
Size=1 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276 (ред. от 23.12.2020) Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/ 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-
медикопедагогической комиссии» 

 
Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 

лет) с тяжелыми нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
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недоразвитием / общим недоразвитием речи) (далее ТНР). Срок реализации 
программы – 2 года.  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО (далее Стандарт) в программе 
учитываются: 

1) Индивидуальные потребности каждого ребенка, связанные с его 
жизненной  

2) ситуацией, состоянием здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования (далее особые образовательные 
потребности); 

3) Возможности освоения ребенком Программы на  разных этапах ее 
реализации. 

 
В соответствии с требованиями Стандарта Программа формируется, как 

программа психолого-педагогической поддержки В соответствии с 
требованиями Стандарта Программа формируется как программа психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей  дошкольного возраста с речевыми нарушениями и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 

Программа учитывает требования Стандарта к: 
- структуре Программы и ее объему; 
- условиям реализации Программы; 
- результатам освоения Программы. 
В соответствии с требованиями Стандарта Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы. 
Пояснительная записка раскрывает:     
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 
возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 
траекторий развития) детей. 

Содержательный раздел  представляет описание коррекционно-
развивающей работы, обеспечивающее полноценное речевое развитие детей, 
адаптацию и интеграцию детей старшего дошкольного возраста с ТНР в 
общество.  

Содержательный раздел Программы включает:  
а) описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями речевого развития  ребенка, федеральной программой и с 
учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания;  
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б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы  с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 
в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
ТНР детей (коррекционную программу). 
Программа профессиональной коррекции ТНР (коррекционная программа) 
предполагает: 
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 
старшего дошкольного возраста с учетом особенностей речевых нарушений и 
сопуствуюзиъ проявлений; 

- наполнение содержательного раздела направлениями коррекционно-
развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 
фонетико-фонематического/общего недоразвития речи, моторно-
двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей 
в овладении грамотой и обучении в целом;  

- конкретизацию содержания программы коррекционной работы с детьми 
старшего дошкольного возраста с ТНР с учетом структуры нарушения. 

Коррекционная программа:  
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений речевого 

развития;   
- учитывает возрастные и индивидуальные особенности, особые 

образовательные потребности детей с ТНР; 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  
Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  
для факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. №2. 
В Организационном разделе Программы представлены специальные условия, 
в том числе, материально-техническое обеспечение, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
распорядок и режим дня, режим проведения индивидуальных, 
микрогрупповых, подгрупповых   коррекционных занятий, особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа также содержит информацию по развивающему оцениванию 
достижения целей в форме педагогической диагностики речевого развития 
детей, а также психолого-педагогические условия реализации Программы.  

Программа способствует реализации прав детей старшего дошкольного 
возраста с ТНР на получение доступного и качественного образования, 
обеспечивает развитие способностей, удовлетворение образовательных 
потребностей и интересов каждого ребенка.   
Реализацию Программы обеспечивает учитель-логопед логопедического 
пункта как структурного подразделения Организации. 

1.2   Цели и задачи реализации Программы 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 
относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 
дислалии,  легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 
уровней речевого развития при дизартрии,  алалии и т.д., у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи 
проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения 
фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 
выраженности.  
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 
резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 
отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 
сопровождающихся жестами и мимикой;  
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 
аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 
(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 
с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 
возрастной нормы; 
 на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 
фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 
словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 
же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 
Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 
проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 
морфологической и синтаксической системы языка, семантических 
формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 
развития. 
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку воспитанника с тяжёлыми 
нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с тяжелыми нарушениями  речи является 
одним из приоритетных направлений в области образования. 
 В соответствии со Стандартом доступное и качественное образование 
детей старшего дошкольного возраста с ТНР достигается через решение 
следующих задач: 

1) реализация адаптированной образовательной программы; 
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2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 
с ТНР в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса; психофизических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 
начального образования; 

5) создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии 
с их возрастными  и индивидуальными особенностями и склонностями,  
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка  как 
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 
миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей с ТНР, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;  

8) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям   
детей с ТНР; 

10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

11) обеспечение коррекции нарушений речевого развития детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в 
освоении Программы; 
12) освоение Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР, их 
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации. 
1.3    Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах: 
Общие принципы и подходы к структуре Программы: 
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1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; 

3) уважение личности ребёнка; 
4) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей 
каждого ребёнка; 

5) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
6) позитивная социализация ребенка; 
7) сотрудничество Организации с семьей; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в 
различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). Этот принцип 
предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 
образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 
Специфические принципы и подходы к структуре Программы: 

1) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 
программ дополнительного образования детей для обогащения детского 
развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 
особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-
педагогической поддержки.  

2) индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 
такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 
мотивы, способности и психические и (или) физические особенности детей; 

3) развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 
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Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 
скрытых возможностей ребенка. 
 
1.4     Характеристика детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 
относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 
дислалии,  легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 
уровней речевого развития при дизартрии, алалии и т.д., у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 
компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-
грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка 
оценивается по четырем уровням развития речи.  
I уровень развития речи определяется как отсутствие общеупотребительной 
речи. Этот уровень демонстрирует резко выраженное недоразвитие речи.  
Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по 
времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком 
новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут 
пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. 
В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных 
средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки 
и их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 
слов («пи» – пить, «кока» – петушок, «кой» – открой), отдельные слова, 
совпадающие с нормами языка («мама», «папа»). Звукокомплексы 
используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 
воспроизведении слов дети преимущественно сохраняют корневую часть, 
грубо нарушая звуко-слоговую структуру.  
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 
языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 
Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 
некоторые их признаки, и действия, совершаемые с этими предметами. 
Например, слово «кока», произносимое с разной интонацией и жестами, 
обозначает «петушок», «клюет», «кукарекает», что указывает на 
ограниченность словарного запаса. Поэтому дети вынуждены активно 
использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 
интонацию.  
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 
ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 
компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 
самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 
диффузность («нечленораздельность», смазанность, усредненность). Дети 
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способны воспроизводить в основном одно-двухсложные слова, тогда как 
более сложные слова подвергаются сокращениям. 
Наряду с отдельными словами в речи детей появляются и первые 
словосочетания. Слова в них употребляются только в исходной форме, так 
как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 
состоять из отдельных правильно произносимых двух-трехсложных слов, 
включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» – дать, «пака» –
палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота» – морковка, «тяпат» – 
кровать); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» – корова, «пи» 
– пить, «па» – спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи 
(«босё» – большой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах»).  
II уровень речевого развития определяется как начатки 
общеупотребительной речи. Дети пользуются предложениями только 
простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. 
Лексический запас значительно отстает от возрастной нормы. Дети владеют 
обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи 
дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 
признаков. Однако, отмечаются ограниченные возможности использования 
предметного словаря, словаря действий и признаков. Это проявляется в 
незнании слов-существительных за пределами обихода, незнании цветов, 
формы и размера предметов. Сохраняется многозначное употребление слов, 
разнообразные семантические замены (например, замена глаголов другими, 
близкими по смыслу: «суп льет» вместо наливает). Характерно 
использование слов в узком значении, когда одним и тем же словом ребенок 
называет предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой 
функции («муха» – муравей, жук, паук). Возможно употребление в речи 
некоторых местоимений, крайне редко союзов, некоторых простых 
предлогов в элементарных значениях или их лепетных вариантов.   
Отмечается недостаточность формирования морфологической системы 
языка. Навыками словообразования дети практически не владеют. Это 
приводит к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 
глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
существительных со значением действующего лица («Валя папа» – Валин 
папа). Наблюдаются существенные затруднения в освоении обобщающих и 
отвлеченных понятий; в понимании и употреблении антонимов, понимании 
синонимов. 
Отмечаются грубые ошибки в словоизменении, что приводит к 
неправильному употреблению грамматических конструкций: неправильно 
используются падежные формы; наблюдаются ошибки в употреблении 
существительных мужского и женского рода; отсутствует согласование 
прилагательных и числительных с существительными. Выраженные 
трудности дети испытывают при использовании предложных конструкций: 
часто предлоги заменяются или опускаются, а существительные 
используются в именительном падеж. 
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Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 
событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 
крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 
передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 
перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 
причинно-следственных связей. Однако дети могут отвечать на вопросы, с 
помощью педагога рассказывать о семье.  
Фонетическая сторона речи в полном объеме не сформирована и значительно 
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 
произношении согласных: свистящих, шипящих, соноров, твердых и мягких, 
звонких и глухих согласных (до 16 – 20 звуков). Высказывания детей 
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 
вуконаполняемости. Грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов 
разного слогового состава (сокращение количества слогов; перестановка с 
добавлением слогов). При воспроизведении контура слов нарушается как 
слоговая структура, так и звуконаполняемость: наблюдаются перестановки 
слогов, звуков, замена и уподобление слогов, выпадение звуков в позиции 
стечения согласных.   
III уровень речевого развития определяется как наличие развернутой 
фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно 
свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи 
родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. 
Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и 
ограничено знакомыми ситуациями.  
 Типичным является использование простых распространенных и некоторых 
видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена 
за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов («бéйка 
мóтлит и не узнáйа»  –  белка смотрит и не узнала (зайца)).  
Понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. Дети не 
могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя 
имеют их в пассивном запасе (ступеньки, страница). Из ряда предложенных 
действий дети не понимают и не могут показать как штопать, переливать, 
подпрыгивать, перелетать. Преобладающим типом лексических ошибок 
является неправильное употребление слов в речевом контексте.  
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 
одежда  – «пальты́», мебель – «разные стóлы»), незнание названий слов, 
выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека 
(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива), 
наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 
связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 
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употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых 
(носорог  – «корова», соловей – «птичка», щука, сом – «рыба»).  
Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 
типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 
ассоциативного поля (посуда – «миска», нора  – «дыра», кастрюля – 
«миска»); замены наименований частей предметов названиями самих 
предметов (ствол, корни – «дерево»). Редко используются антонимы, 
практически отсутствуют синонимы. 
Выявляются существенные затруднения в согласовании и управлении: в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 
согласовании существительных с прилагательными и числительными в 
косвенных падежах, что свидетельствует о том, что формирование 
грамматического строя языка у детей на данном уровне речевого развития 
носит незавершенный характер. 
Недостаточно сформирована словообразовательная деятельность. В 
собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные 
формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы, 
соответствующие наиболее продуктивным и частотным 
словообразовательным моделям (хвост  – хвостик, нос – носик, учит  – 
учитель). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 
речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 
(выключатель  – «клю́чит свет»). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 
при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 
практики. Дети часто подменяют операцию словообразования 
словоизменением (вместо ручище – «руки») или вообще отказываются от 
преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 
велосипедист – «который едет велисипед»).  
Результатом словообразовательных операций становятся специфические 
речевые ошибки: нарушения в выборе производящей основы (строит дома – 
«дóмник», палки для лыж – «пáлные»); пропуски и замены 
словообразовательных аффиксов (абрикосовый – «абрикóснын»); грубое 
искажение звуко-слоговой структуры производного слова; стремление к 
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса (гороховый – 
«горóхвый», меховой – «мéхный»). Типичными являются трудности переноса 
словообразовательных навыков на новый речевой материал. 
Связная речь недостаточно сформирована, что проявляется в диалогах и 
монологах. Отмечаются трудности программирования содержания 
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 
особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 
временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
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специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 
речевой активности детей, неумением выделять главные и второстепенные 
элементы его замысла и связей между ними, невозможностью четкого 
построения целостной композиции текста. Отмечается бедность и 
однообразие используемых языковых средств. Рассказывая о любимых 
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 
используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 
предложений они опускают или переставляют отдельные члены 
предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 
межфразовых связей между предложениями.  
Диагностическим показателем третьего уровня общего недоразвития речи 
является нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному 
видоизменяет слоговой состав слов. В самостоятельной речи детей 
появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. Но типичными являются 
трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 
звуконаполняемости: антиципации (автобус – «астóбус»), персеверации, 
добавление лишних звуков (медведь – «мендвéдъ»), усечение слогов, 
перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей гласной 
(корабль – «корáбыль»). Правильно повторяя вслед за логопедом 3 – 4 
сложных слова, дети в самостоятельной речи их искажают, сокращая 
количество слогов (фотографирует – «графирует»). 
Специфической особенностью нарушений звуко-слоговой структуры 
является зависимость между характером ошибок слогового состава и 
состоянием сенсорных (фонематических) или моторных (артикуляционных) 
возможностей детей. Это заключается в следующем. Преобладание ошибок, 
связанных с перестановкой или добавлением слогов, свидетельствует о 
первичном недоразвитии слухового восприятия. У детей этой категории 
уподобление слогов и сокращение стечения согласных встречаются редко и 
имеют изменчивый характер. Ошибки, выражающиеся в сокращении числа 
слогов, уподоблении слогов друг другу, сокращении при стечении согласных 
указывают на преимущественное нарушение артикуляционной сферы и носят 
более стабильный характер.    
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Звуки, которые дети могут 
правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат 
недостаточно четко. Недостаточность фонематического восприятия 
проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 
согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 
названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 
наличие и место звука в слове.  Задания на самостоятельное придумывание 
слов на заданный звук не выполняют. Уровень фонематического восприятия 
детей находится в определенной зависимости от выраженности недоразвития 
лексико-грамматического строя речи. 
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1.5       Планируемые результаты освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка с ТНР на этапе завершения 
дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психического и/или физического 
развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы 
предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  
- владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 
договариваться и дружить со сверстниками; 
-  владеет речью как средством коммуникации, познания и творческого 
самовыражения, знает и осмысленно воспринимает литературные 
произведения различных жанров; демонстрирует готовность к обучению 
грамоте; 
- способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной 
деятельности и элементы готовности к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира;  
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
многозначные;  
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
- правильно употребляет основные грамматические формы слова;  
- составляет различные виды описательных рассказов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы;  
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза;  
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных);  
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- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции:  
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности;  
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);  
- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей;  
- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  
- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 
личного опыта;  
- сопереживает персонажам художественных произведений;  
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения. 
 
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1.   Описание коррекционной образовательной деятельности 

             При включении ребенка с ТНР в образовательный процесс 
Организации обязательным условием является организация его адекватного 
психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 
условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системе 
медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с тяжелыми 
нарушениями речи. 

При включении воспитанника с ТНР в группу общеразвивающей 
направленности, его образование осуществляется по адаптированной 
образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-
педагогической комиссии в рамках логопедического пункта (структурного 
подразделения организации).   

Реализация Программы подразумевает квалифицированную коррекцию 
нарушений речевого развития детей в форме проведения подгрупповых и 
индивидуальных (микрогрупповых) логопедических занятий учителем-
логопедом логопедического пункта. 

Коррекционная работа предусматривает достижение уровня речевого 
развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность 
использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях. 
Программа Организации опирается на использование специальных методов, 
привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных 
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программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 
дидактических материалов. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:   
- выявление особых образовательных потребностей детей с общим 
недоразвитием речи, обусловленных недостатками в их психическом и/или 
физическом и речевом развитии;   
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи воспитанникам с общим недоразвитием речи с 
учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии;    
- возможность освоения детьми с общим недоразвитием речи, 
адаптированной образовательной программы Организации.  

Задачи программы:    
- определение особых образовательных потребностей детей с общим 
недоразвитием речи, 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) детей с общим 
недоразвитием речи консультативной и методической помощи по 
особенностям развития детей с общим недоразвитием речи и направлениям 
коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:   
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 
детей с общим недоразвитием речи с целью преодоления неречевых и 
речевых расстройств;    
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 
в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 
ситуациях;  
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий;    
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-
развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 
родителями (законными представителями).  
2.2.    Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации рабочей программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 
разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. обеспечивают активное 
участие ребенка с ТНР в образовательном процессе в соответствии со своими 
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возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 
взаимодействия и общения.  

Программа учитывает основные принципы и подходы к коррекционно-
развивающему обучению: 

a) общедидактические: 
- научности;  
- систематичности и последовательности;  
- доступности;  
- наглядности;  
- сознательности и активности; прочности,  
- воспитывающего характера обучения; 
б) специфические:  
- этиопатогенетический (учет этиологии и механизма нарушения); 
- развития (анализ изменений развития и причинно-следственные связи 

между ними); 
- учет симптоматики и степени выраженности нарушения; 
- поэтапного формирования психических функций; 
- подхода к речевым нарушениям с позиций связи с другими сторонами 

психического развития; 
- максимальной опоры на различные анализаторы; 
- комплексного подхода (знание практических достижений педагогики, 

психологии, психолингвистики, языкознания, медицины); 
- коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

(направленности на формирование речевого высказывания).  
Общедидактические и специфические принципы и подходы к 

коррекционно-развивающему обучению определяют методы и способы 
реализации Программы на учебном занятии. 

 
 

№ Принципы и 
подходы 

Методы и способы реализации на занятии 

1 Систематичность 1. планирование работы по всем разделам 
коррекционной программы; 
2. непрерывность процесса обучения по каждому 
разделу программы; 
3. регулярность проведения занятий 

2 Индивидуализация 1. диагностика; 
2. определение уровня развития ребенка 
соответственно возрасту;  
3. наблюдение специально организованной учебной 
ситуации;  
4. учет динамики развития; 
5. вариативность заданий в рамках одного 
содержания в соответствии с возможностями 
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каждого ребенка 
3 Динамичность 

восприятия 
1. включение в занятие заданий, предполагающих 
различный доминантный характер; 
2. разнообразные типы структур занятий для смены 
видов деятельности детей 

4 Продуктивная 
обработка 
информации 

1. задания, предполагающие самостоятельную 
обработку информации ; 
2. дозированная поэтапная помощь педагога; 
3. перенос способа обработки информации на свое 
индивидуальное задание; 

5 Постепенное 
повышение 
требований 

1. задания по степени нарастающей трудности (от 
простого к сложному); 
2. доступность учебного материала 

6 Наглядность 1. практический показ, демонстрация действий; 
2. использование наглядных пособий: 
- стимулирующих интеллектуальный компонент; 
- активизирующих устное высказывание детей; 
3. дидактическая функция наглядности 

7 Развитие и 
коррекция высших 
психических 
функций 

1. включение в занятие специальных упражнений по 
коррекции высших психических функций; 
2. задания с опорой на несколько анализаторов 

8 Мотивация к 
учению 

1. постановка законченных инструкций; 
2. включение в занятие современных реалий; 
3. создание условий для достижения, а не получения 
похвалы; 
4. проблемные задания, познавательные вопросы; 
5. развернутая словесная оценка 

 
Квалифицированная коррекция нарушений речевого развития детей с 

ТНР осуществляется в форме проведения логопедических занятий.  
Логопедические занятия строятся с учетом требований как общей, так и 

специальной педагогики.  
Для устранения фонетико-фонематического недоразвития речи 

используется 1 направление логопедических занятий: фонетическое.  
Занятия проводятся в подгрупповой и индивидуальной (микрогрупповой) 

формах. Микрогрупповая форма используется для фонетических занятий по 
коррекции речевого нарушения в соответствии с клинико-педагогической 
классификацией (дислалия, дизартрия), так как организация детей в 
микрогруппы является подвижной, непостоянной, изменяющейся в 
зависимости от темпов продвижения отдельных детей. 

Фонетические подгрупповые занятия  
Подгрупповые занятия по развитию фонетической стороны речи  

(фонетические подгрупповые занятия) проводятся для детей с фонетико-
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фонематическим недоразвитием речи. Они решают задачу развития у детей 
фонематического восприятия, формирования навыков звукового анализа и 
синтеза как подготовки к обучению грамоте в соответствии с коррекционной 
программой.   

Основные требования к построению подгрупповых фонетических 
занятий 

1. Подгрупповые фонетические занятия проводятся по типу фронтальных. 
В структуре такого занятия имеются 3 этапа: вводный, основной, 
заключительный с обязательным включением в основной этап 
физкультурной минутки. 

2. Лексика отбирается с учетом темы и цели занятия, этапа 
коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 
возможностей детей, но лексический материал при обильном насыщении 
изучаемым звуком, кроме этого звука, включает только звуки, правильно 
произносимые всеми детьми.  

3.  В случае занятия по закреплению звука исключаются слова, 
содержащие смешиваемый звук. 

Фонетические микрогрупповые занятия  
Занятие по коррекции речевого нарушения в соответствии с клинико-

педагогической классификацией (микрогрупповое) используется как 
фонетическое микрогрупповое, так как оно нацелено на исправление 
фонетической стороны речи у детей, находящихся на одинаковом этапе 
коррекции (например, автоматизация звука в словах) и осуществляется в 
подвижных микрогруппах. Этот вид занятия решает задачи развития 
фонематического слуха и формирования навыков обучения грамоте в случае, 
если несколько детей опережают остальных или имеют сходные 
индивидуальные особенности в освоении предлагаемого материала. 

Основные требования к построению фонетических микрогрупповых 
занятий: 

1.  В микрогруппу зачисляются дети, находящиеся на одинаковом этапе 
коррекции звукопроизношения, имеющие сходные индивидуально-
типологические особенности в развитии речи.    

2.  Состав микрогруппы меняется в зависимости от темпов продвижения 
отдельного ребенка (он выводится из состава одной микрогруппы и 
зачисляется в другую, соответствующую новому этапу логопедической 
работы данного ребенка). 

Фонетические индивидуальные занятия  
Индивидуальное занятие по коррекции речевого нарушения в 

соответствии с клинико-педагогической классификацией используется как 
фонетическое индивидуальное, так как оно нацелено на исправление 
фонетической стороны речи у отдельно взятого ребенка, находящегося на 
этапе постановки звуков. Этот вид занятия в индивидуальном порядке 
решает задачи развития фонематического слуха, развития речевого и 
физиологического дыхания, темпо-ритмической организации речи, 
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укрепления мышц артикуляционного аппарата (при дизартрии и заикании) с 
помощью массажа. Индивидуальное занятие функционально и в том случае, 
когда в составе группы (логопункта) есть ребенок, обладающий такими 
индивидуально-типологическими особенностями речевого развития, которые 
требуют только индивидуальной формы работы.  

Основные требования к построению фонетических индивидуальных 
занятий: 

1. Индивидуальные фонетические занятия строятся на основе 
тщательного динамического изучения логопедом структуры речевого 
нарушения каждого ребенка и особенностей в его речевом развитии. 

2.  Обязательное соблюдение дозировки проведения артикуляционной 
гимнастики и артикуляционного массажа: 

- комплекс артикуляционных упражнений соответствует форме звукового 
нарушения; 

- вид, длительность проведения, разовая дозировка артикуляционных 
упражнений соответствуют характеру и тяжести речевого нарушения; 

- индивидуализация дозировки количества одного и того же упражнения 
для каждого ребенка и для каждого периода работы с ним (от 2-х повторений 
до 8 – 10); 

- включение в комплекс основных движений наиболее характерных 
движений всех органов артикуляции – губ, челюстей, языка. 

 
2.3. Примерный перспективный план коррекционной работы в старшей 
группе 
        Приложение 1 
2.4. Примерный перспективный план коррекционной работы в 
подготовительной группе 
        Приложение 2 
2.5. Взаимодействие  педагогов с семьями воспитанников 
1.Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 
периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 
2.С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 
ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 
исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 
поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
3.Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 
влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 
семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 
вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 
ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 
4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 
(законным представителям) направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 
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работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 
проблем ребенка. 
5.Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 
обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 
формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 
ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 
прав человека. 
6.Основной  целью  работы  с родителями  (законными  представителями) 
является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 
(законных представителей) в образовательный процесс для формирования 
у них компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку. 

7.Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания 
приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно 
образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 
(законным представителям), активизация их участия в жизни детского 
сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 
обучения обучающихся. 

8.Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 
организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 
потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 
представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 
педагогической культуры родителей (законных представителей); 
вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-
образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе.  

 
III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
3.1. организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
Организации (далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта 
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и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень 
нормативных и нормативно-методических документов).   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 
Организации обеспечивает реализацию Программы. Организация 
самостоятельно проектирует предметно-пространственную развивающую 
образовательную среду с учетом психических и/или физических 
особенностей детей с общим недоразвитием речи. При проектировании 
ППРОС Организации учитывает особенности образовательной деятельности, 
социокультурные, экономические и другие условия, требования 
используемых вариативных образовательных программ, возможности и 
потребности участников образовательной деятельности (детей с общим 
недоразвитием речи и их семей, педагогов и других сотрудников 
Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 
часть образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 
территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 
нарушений речевого развития детей с общим недоразвитием речи.  
В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и 
гарантирует:  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей с общим недоразвитием речи, в том 
числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 
Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 
числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  
-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи в соответствии с потребностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 
и коррекции недостатков их речевого развития;  
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 
возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 
мыслей;  
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- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 
и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
внутри семьи;  
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей).   
ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 
является не только развивающей, но и развивающейся.   
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  
Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской 
активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 
детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 
пр. в соответствии с потребностями детей старшего дошкольного возраста, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков речевого развития детей с общим недоразвитием 
речи.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 
Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 
ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 
строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 
особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 
возможность захвата предмета и др.).  

Для выполнения этой задачи ППРОС является:   
- содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения 
(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие общей и тонкой моторики детей с общим недоразвитием речи, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
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детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;  
игрушки обладают динамичными свойствами — подвижностью частей, 
возможностью собрать, разобрать, возможностью комбинирования деталей; 
возможностью самовыражения детей;   
- трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей;  
- полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности;  

- доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников с общим 
недоразвитием речи к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 
материалы подбираются с учетом особенностей ребенка с общим 
недоразвитием речи, с учетом уровня развития его познавательных 
психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 
деятельность ребенка с общим недоразвитием речи, создают необходимые 
условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;  
- безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности. При проектировании ППРОС учитывается целостность 
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической;   

- эстетичной – все элементы ППРОС являются привлекательными, 
игрушки содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию 
основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства;  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 
Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей 
и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 
сотрудников.   
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной области в групповых и других помещениях, 
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 
спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия 
для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 
малые группы в соответствии со своими интересами.   
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 
игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 
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новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 
самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 
приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 
значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 
специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 
материалов.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-
исследовательской деятельности детей.  
В организации предметно пространственной развивающей среды в 
помещениях детского сада используются следующие инновации: 

1. «Лестничная педагогика» (региональный компонент, государственная 
символика, театрализованная деятельность, демонстрационные 
стенды);  

2. «Шахматы» (магнитные настенные) 
В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
организуется так, что можно играть в различные, в том числе сюжетно-
ролевые, игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 
находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-
ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   
Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской 
игре. Для осуществления этих видов игры использутся: «признаковые» 
игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные 
названия, и способ использования (способные служить заместителями разных 
предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); 
куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и 
куклы для театра и др.  
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в 
играх с правилами. Для этих видов игр используются: наборы кукол разного 
пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в 
доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 
помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 
настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 
возрасту и др.  
В старшем дошкольном возрасте возможно общение с игрушкой, которая 
выступает как «партнёр» по общению – «игрушка-подружка», способная 
стать любимой. Важная особенность такой игрушки (куклы и животного), – 
незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, 
предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.  
Используются игрушки, отражающие различные моменты окружающей 
взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 
ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели 
современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др.  
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Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС 
используются современные полифункциональные детские игровые 
комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 
движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они используются, исходя из 
программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в 
быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в 
игровой деятельности детей.    
На прилегающих территориях выделяются зоны для общения и совместной 
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 
взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 
средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  
Для развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей в Организации создана насыщенная ППРОС, 
стимулирующая познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. Предметно-пространственная развивающая 
образовательная среда Организации обеспечивает условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 
или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 
приборами и материалами).  
Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 
развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным 
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 
детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 
материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 
Помещения Организации и прилегающие территории оформлены с 
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей.  
Для художественно-эстетического развития детей с общим недоразвитием 
речи и коррекции нарушений развития фонематического слуха и 
ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на 
обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 
звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 
тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности.   
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
Организации обеспечивает условия для физического и/или психического 
развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 
детей с общим недоразвитием речи.  
Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 
свободного передвижения детей, выделены зоны и помещения для разных 
видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 
др.  
В компенсирующих группах Организации имеется оборудование, инвентарь 
и материалы для развития общей моторики и содействия двигательной 
активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.   
В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния 
здоровья детей с общим недоразвитием речи, медицинских процедур, 
занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 
профилактических мероприятий.  
В Организации имеются кабинеты учителей-логопедов, включающие 
необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 
материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства 
для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 
иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания 
и пр.   
В Организации создана полифункциональная интерактивная среда. Она 
особо структурирована оборудованием, размещенным в специальных 
помещениях и различных помещениях Организации.  
Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 
представителям) рекомендуется ознакомиться с основной образовательной 
программой и адаптированной основной образовательной программой 
Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 
семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 
способствует конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 
целях поддержки индивидуальности ребенка с общим недоразвитием речи.  
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 
обеспечивает реализацию основной образовательной программы, 
разработанную с учетом Программы.  
РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с общим 
недоразвитием речи может включать:  

Спортивное оборудование  
Тренажеры детские, спортивные комплексы (в различной комплектации и 
модификации).  
Дополнительное оборудование: маты напольные, полифункциональные 
многопрофильные модульные комплексы (в различной комплектации и 
модификации), гимнастические палки, гимнастические скамейки и лесенки с 
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разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые 
разного размера, различные коврики и дорожки. 

Оборудование для игр и занятий  
Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, 
наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли. 
Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 
объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от 
возраста и состояния детей). 
Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 
кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, 
доски и панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с 
пластилином, клеенчатые фартуки и т.п.  
Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; 
игры, направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных 
возможностей детей, а также – на развитие представлений об окружающем 
мире, на формирование практических и социальных навыков и умений.  

Игровая среда  
Игровые наборы для девочек: набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор 
Принцессы» и т.п. 
Игровые наборы для мальчиков: варианты мастерской, набора доктора, 
набора инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д.  
Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, выполненные из различных 
материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, 
кубики, пирамидки).  

Оборудование логопедического кабинета  
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 
шкафы, стеллажи или полки для оборудования;  
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 
средние зеркала по количеству детей;  
 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 
средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-
пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для 
санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой 
раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 
структуры слов;   
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 
схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 
предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);   
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 
понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 
детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части 
тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 
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(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 
синонимы, слова с переносным значением и т.п.  
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам:  
согласование существительных с прилагательными, глаголами, 
числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; 
простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 
и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 
однокоренными словами и т.д.  
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 
наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 
уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 
сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 
хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 
возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 
ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 
формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п.  
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 
для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные 
панно и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, 
пластилин и т.п.  
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 
букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, 
изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 
элементами, рабочие тетради.   

Пособия для обследования и развития слуховых функций  
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, пианино, 
барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 
обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, 
шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта  
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 
размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 
части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 
лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 
вазе), кукла и девочка, настольная лампа и солнце, самолет и птица, 
Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 
заданиями на определение уровня логического мышления.   

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 
формирования  

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.  
Разрезная азбука.  
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.  
Символы для составления картинно-графической схемы предложений.  



30 
 

Символы простых и сложных предлогов.  
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 
элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 
заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 
бархатной бумаги или наждачной.  

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 
работы с детьми с общим недоразвитием речи. 
 
3.2. Распорядок и режим дня 
Примерный режим дня в старшей группе 
7.00-8.00 – утренний прием детей, игры, общение, утренняя гимнастика 
8.00-8.30 – подготовка к завтраку, завтрак 
8.00-9.00 – самостоятельные игры, подготовка к НОД  
9.00-10.30 – НОД  
10.30-12.20 – подготовка к прогулке, прогулка  
12.20-12.45 – обед 
12.45-15.00 – дневной сон 
15.00-15.25 – постепенный подъем, закаливающие процедуры 
15.25-15.40 – полдник 
15.40-16.15 – игры, досуги, общение, самостоятельные игры 
16.15-17.15 – прогулка 
17.15-17.45 – подготовка к ужину, ужин 
17.45-18.15 – игры, самостоятельные игры  
18.15-19.00 – прогулка, уход домой  

Примерный режим дня в подготовительной группе   
7.00-8.25    Прием детей, гимнастика,  
   самостоятельная     деятельность, игры 
8.25-8.50    Подготовка к завтраку, завтрак 
8.50-9.0   Самостоятельная деятельность  / 
9.00-9.40  Непосредственная образовательная деятельность: 
10.00-10.05   Второй завтрак(сок) 
10.40- 12.00  Подготовка к прогулке, прогулка  
12.00-12.30   Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
12.30-12.50   Обед 
12.50- 15.00  Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00- 15.25  Постепенный подъём   закаливающие мероприятия 
15.25- 15.40   Подготовка к полднику, полдник 
15.40- 16.00  Самостоятельная и совместная деятельность 
16.00- 17.00   Подготовка к прогулке, прогулка  
17.00- 17.25   Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 
17.25-17.50     Подготовка к ужину, ужин 
17.50- 19.00    Самостоятельные и совместные игры, уход домой 
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3.3. Режим проведения коррекционных занятий 
В старшей группе коррекционная логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с развитием фонематических процессов детей, 
развитием мелкой и артикуляционной моторики, коррекцией 
звукопроизношения и слоговой структуры слова, развитием и 
формированием грамматических категорий языка в соответствии с 
возрастными возможностями детей. 
В подготовительной к школе группе коррекционная логопедическая работа 
направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 
совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 
связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.    

Для устранения общего недоразвития речи используется 4 направления 
логопедических занятий: фонетические, занятия по совершенствованию 
навыков звукового анализа и обучению грамоте, занятия по 
совершенствованию лексико-грамматических представлений и занятия по 
развитию связной речи.  

Занятия проводятся в подгрупповой и индивидуальной (микрогрупповой) 
формах. Микрогрупповая форма используется для фонетических занятий по 
коррекции речевого нарушения в соответствии с клинико-педагогической 
классификацией (дислалия, дизартрия), так как организация детей в 
микрогруппы является подвижной, непостоянной, изменяющейся в 
зависимости от темпов продвижения отдельных детей. 
Старшая группа. Подгрупповые и индивидуальные – 2 занятия в неделю. 
Подготовительная группа. Подгрупповые и индивидуальные – 2 занятия в 
неделю. 
3.4. Материально-техническое обеспечение  

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-
технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 
выполнить задачи.   
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, 
создает материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность  достижения воспитанниками целевых ориентиров 
освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований:  
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих 
образовательную  
деятельность,  
- оборудованию и содержанию территории,  
- помещениям, их оборудованию и содержанию,  
- естественному и искусственному освещению помещений,  
- отоплению и вентиляции,  
- водоснабжению и канализации,  
- организации питания,  
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- медицинскому обеспечению,  
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность,  
- организации режима дня,  
- организации физического воспитания,  
- личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.  
Организация  имеет  необходимое  для всех видов 
образовательной деятельности воспитанников с общим недоразвитием речи, 
для педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование:  
- учебно-методический комплект Программы;  
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей;  
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей старшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи; 
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты.  
Организация самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств 
обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 
адаптированной основной образовательной программы.  
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа предусматривает использование Организацией обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
3.5. Нормативные документы и специальные методические материалы и 
средства обучения и воспитания 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы: 
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1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.   

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 
с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный 
ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 
фонда».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 Санитарные правила и нормы 
СанПин 1.2. 3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для факторов среды 
обитания» от 28.01.2021 № 2. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 
введении в действие санитарноэпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 
сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 
детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 
2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 
регистрационный № 4673)  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384).  

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 
18638)  
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10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 
февраля 2014  

11. г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические 
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

13. Приказ Министерства просвещения РФ от «24» ноября 2022 года  № 
1022.  Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013№ 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). С изменениями 
на 08 ноября 2022 года 

Методическое обеспечение программы  
1. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет /  Н.Ю.Куражова, 

А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред. Н.Ю.Куражовой. – СПб.;М.:Речь, 
2015. – 64с. 

2. 70 развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет / Н.Ю.Куражова, 
А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под ред.  Н.Ю.Куражовой. – СПб.;М.:Речь, 
2016. – 96с. 

3. Агранович В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 
заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи. 
Издательство: Детство-Пресс, 2018 г. 

4. Агранович З.Е. Сборник  домашних  заданий в помощь логопедам  и 
родителям  для преодоления лексико-грамматического недоразвития  
речи  у дошкольников  с ОНР.-СПб.: «Детство- Пресс» 2006-128с. 

5. Акименко. В.М.  Развивающие технологии в логопедии. 
Издательство: Феникс, 2011 г. 

6. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. Старшая и подготовительная группа. – 
М.: ЦГЛ, 2005. – 246с. 

7. Алтухова  Н.Г. Научитесь  слышать звуки.-СПб.: издательство « Лань» 
1999.-112с. 

8. Арбекова Н.Е.  Система работы с детьми 5-7 лет с ОНР. 
Издательство: Гном, 2017 г. 

9. Белякова Л.И, Волоскова Н.Н.   Логопедия. Дизартрия. 
Издательство: Владос, 2013 г. 

10. Большая книга детского психолога/ О.Н.Истратова, Г.А.Широкова, 
Т.В.Эксакусто.-ИЗД.4-е. – Ростов н/Д:Фенис,2011. – 568,(1)с.:ил. – 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/539/
https://www.labirint.ru/authors/94416/
https://www.labirint.ru/pubhouse/603/
https://www.labirint.ru/authors/60540/
https://www.labirint.ru/pubhouse/331/
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(Психологический практикум). Часть первая. Психологическая служба 
ДОУ. 

11. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе 
детского сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов 
ДОУ. –Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. – 666с. 

12. Нищева Н. Т. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 

13. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи. 
Издательство: Детство-Пресс, 2011 г. 

14. Примерная адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
FGOSREESTR, 2017. 

 
IV  МОНИТОРИНГ 

В течение двух недель с момента начала учебного года осуществляется 
первичная логопедическая диагностика детей с общим недоразвитием речи.  

Первичная логопедическая диагностика, осуществляемая учителем-
логопедом, становится основой рабочей программы учителя-логопеда. 
Результаты первичной логопедической диагностики отражаются в речевой 
карте. 

В январе учебного года учителем-логопеда проводится промежуточная 
диагностика. Результаты промежуточной диагностики отражаются в форме 
динамики развития в речевой карте. 

В мае учебного года учителем-логопедом проводится итоговая 
диагностика. Результаты итоговой диагностики отражаются в отчете о 
коррекционной работе за учебный год. 
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; 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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специально организованное логопедическое обследование 
обучающихся, предусматривающее определение состояния всех 
компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 
коммуникации. 
2.Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий 
на подбор и использование в процессе обследования таких методов, 
приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют 
разным возрастным возможностям обучающихся. 

3.Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 
не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 
тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 
возможности обучающихся. 
4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения 
ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 
несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 
резных 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  
Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 
целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 
условиях овладения родной речью), психического и физического развития 
проводится предварительная беседа с родителям (законным 
представителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников 
Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 
беседы, целью которой является не только установление положительного 
эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 
участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 
вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 
устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 
возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 
каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 
профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 
привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 
ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения 
грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 
словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 
темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 
него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 
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высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 
возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 
лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 
«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 
мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, 
полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 
параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с 
ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий 
определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 
включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, 
действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 
частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 
соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 
обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 
предложений нужным по смыслу словом. 
 
Обследование грамматического строя речи 

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 
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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 языка. Для чего необходимо 
предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 
инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 
Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам самый 
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 
него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 
изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 
позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 
выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 
отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 
хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 
профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 
отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 
самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
обследовании фонетических процессов используются разнообразные 
методические приемы: самостоятельное называние лексического 
материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой 
на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования 
фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 
пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 
звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 
Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 
проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 
возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 
применением адаптированных информационных технологий. В рамках 
логопедического обследования изучению подлежит степень 
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 
анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 
ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 
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слове, гласного звука в положении после согласного, определением 
количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 
словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 
пространственно зрительных ориентировок и моторно-графических 
навыков. 
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 
коммуникативно речевых навыков, целесообразно применять несколько 
дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 
обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 
владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования 
обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 
обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 
выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 
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. 
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