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I. Целевой раздел программы

1.1. Пояснительная записка
Актуальность  логопедического  сопровождения  воспитанников  обусловлена:  потребностями

детей  с  нарушениями  речи  в  получении  логопедической  помощи  в  соответствии  с  их  речевой
проблемой, запросами родителей на оказание данного вида услуги в ДОО, обеспечивающей решение
этой проблемы и потребностью учителя-логопеда на качественное оказание данного вида услуги.

В  основе  создания  Программы  использован  опыт  работы  на  дошкольном  логопункте,
подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами Министерства Образования
РФ, научно-методическими рекомендациями.

Программа предназначена для сопровождения детей с различным уровнем нарушений речи, для
коррекционного-развивающего  обучения,  воспитания  и  развития  детей  с  сохранным  слухом  и
интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии.

Программа  представляет  коррекционно-развивающую  систему,  лежащую  в  основе
логопедического  сопровождения,  и  обеспечивающую  полноценное  овладение  фонетическим  строем
русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий
языка,  развитие  связной  речи,  что  обуславливает  формирование  коммуникативных  способностей,
речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевыми нарушениями – как
основы успешного овладения основной общеобразовательной программой дошкольного образования, а
также его социализации.

Программа  строится  на  принципе  личностно-развивающего  и  гуманистического  характера
взаимодействия взрослого с детьми.

Программа  предназначена  для  учителя-логопеда  и  реализуется  в  условиях  логопедического
пункта СП ГБОУ СОШ№2 «ОЦ» д.сад «Одуванчик».

С  целью  обеспечения  диагностико-коррекционного  сопровождения  воспитанников,  в  детском
саду   функционируют   индивидуальная  логопедическая  работа.  В  связи  с  появлением  в
общеобразовательных садах большого количества детей с нарушениями речи, в том числе и детей с
тяжелыми нарушениями речи, такими как общее недоразвитие речи, возникла необходимость введения
индивидуальных  логопедических  занятий  с  использованием  специализированных  программ  по
коррекции данных нарушений.

1.2. Цели и задачи программы
Цель  программы  является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых

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

Задачи программы: Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 
достигается через решение следующих задач:

– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их

эмоционального благополучия;
– обеспечение  равных возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с  ТНР в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребенка  с  ТНР как  субъекта  отношений с  другими детьми,  взрослыми и
миром;
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– объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

1.3.  Принципы и подходы коррекционной работы учителя-логопеда
Программа разработана в соответствии с ФАОП ДО и опирается на следующие принципы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем

развитии человека;
– позитивная социализация ребенка;
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество Организации с семьей;
– возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает  подбор

педагогом содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей.

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы:
– 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 и/или медицинской поддержки в случае
необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);

– 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 психофизические особенности;

– 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.  Выготский),  что  способствует  развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;

– полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
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различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  на  образовательные  области  не
означает,  что  каждая образовательная  область  осваивается  ребенком по отдельности,  в  форме
изолированных  занятий  по  модели  школьных  предметов.  Между  отдельными  разделами
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно
связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным,  художественно-эстетическое  –  с
познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;

– инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и
достижения  целей  Программы.  Стандарт  и  Программа  задают  инвариантные  ценности  и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную
образовательную  программу.  При  этом  за  Организацией  остаѐтся  право  выбора  способов  их
достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих  разнородность  состава  групп
воспитанников,  их  психофизических  особенностей,  запросов  родителей  (законных
представителей).  

1.4.Характеристики особенностей развития детей с ТНР

Характеристики особенностей развития детей с ТНР
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех

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

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и,  в  основном,  заканчивается в дошкольном
детстве.  Речь  ребенка  формируется  под  непосредственным  влиянием речи  окружающих  его
взрослых и в  большой степени зависит от  достаточной речевой практики,  культуры речевого
окружения, от воспитания и обучения.

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении
звукопроизношения и фонематического слуха.

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического  слуха,  лексико-грамматического  строя разной  степени
выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи.

На  I  уровне  речевого  развития  у  ребѐнка  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; на
IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным

состоянием мышц речевого аппарата.
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное
заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).
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       Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети
с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с
различными особенностями психической деятельности.

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности,
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов
речевой  системы,  касающихся  и  звуковой,  и  смысловой  сторон,  при  нормальном слухе и
сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,  отражающие состояние
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).

При первом уровне  речевого развития речевые средства ребенка ограничены,  активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных
слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.

Характерна  многозначность  употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  лепетные  слова
используются для обозначения разных предметов,  явлений, действий. Возможна замена названий
предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи  преобладают  корневые  слова,
лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически
отсутствует  понимание  категории  числа  существительных  и  глаголов,  времени,  рода,  падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в
зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В
самостоятельных высказываниях ребенка  уже есть  простые нераспространенные предложения.
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости  слов.  У  детей  выявляется  недостаточность  фонетической  стороны  речи
(большое количество несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все
части речи.  При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются
трудности  при  образовании  прилагательных  от  существительных.  По-прежнему  отмечаются
множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно  употреблять  предлоги,  допускает
ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может
повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке.
Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недостаточное  понимание  значений
слов, выраженных приставками и суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
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недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные
нарушения  слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в  неспособности  ребенка  удерживать  в
памяти фонематический образ  слова при понимании его значения.  Следствием этого является
искажение звуконаполняемости слов в  различных вариантах.  Недостаточная  внятность  речи и
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося
процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов
(единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных).

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей
представляют сложные предложения  с  разными придаточными.  Дети  с  общим недоразвитием
речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших
психических функций, психической активности.

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- нормативные
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребѐнка  на  этапе  завершения уровня
дошкольного образования.

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребѐнка,  высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования  в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности
за результат) делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и Организации,
реализующей Программу.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального
сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка:

на этапе завершения дошкольного образования:
- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и,  прежде  всего  в  игре;  ребѐнок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
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- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у ребѐнка
складываются предпосылки грамотности;

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в  разных видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми и  сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области  живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы :
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях

окружающего мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет
творческие рассказы;

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и

устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится
к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

8



– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным  творчеством,  историческими
сведениями, мультфильмами и т. п.;

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические  задачи  устно,  используя  при  необходимости  в  качестве  счетного  материала
символические изображения;

– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;

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

– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе

изобразительной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные

произведения  искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и  рассказам, народная  игрушка),
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки,
к музыкальным инструментам;

– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
– осуществляет  элементарное  двигательное  и  словесное  планирование  действий  в

ходе спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,

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

1.6.Планируемые результаты освоения Программы
Старший дошкольный возраст
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;

эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы,  ребенок  эмоционально  стабилен; пассивный
словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого
несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных
картинках  названные  взрослым  действия;  показать  по  картинкам предметы определенной
геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает  различные  формы
словоизменения;  понимает  предложно-падежные  конструкции  с простыми предлогами,
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  понимает  смысл
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отельных  предложений,  хорошо  понимает  связную  речь;  без ошибок  дифференцирует  как
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении;
уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет
по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты,
изображенные  на  картинке;  не  допускает  ошибок при  назывании действий,  изображенных на
картинках;  называет  основные  и  оттеночные  цвета, называет форму указанных предметов;
уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме;
ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные
множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с
существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные
конструкции; согласовывает числительные  2  и  5  с  существительными;  образовывает
существительные  с  уменьшительно- ласкательными суффиксами и названия детенышей
животных; уровень развития связной речи  практически  соответствует  возрастной  норме;  без
помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или
коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно
составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному
плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и
слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная,
сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет
основные виды интонации;  ребенок  без  ошибок  повторяет  слоги  с  оппозиционными звуками,
выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического
анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.

Познавательное развитие
Ребенок различает  и  соотносит основные и  оттеночные цвета,  различает  предложенные

геометрические  формы;  хорошо  ориентируется  в  пространстве  и  в  схеме  собственного  тела,
показывает по просьбе взрослого предметы,  которые находятся вверху,  внизу,  впереди,  сзади,
слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает
картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные
изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат,
треугольник,  овал,  прямоугольник,  куб,  шар,  цилиндр,  кирпичик,  конус)  , различает  их  и
использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый,  черный;  различает
параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить
анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для
создания постройки, владеет разными способами конструирования;  хорошо  ориентируется  в
пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в
пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы,
животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок
умеет обобщать  предметы  по определенным  признакам  и  классифицировать  их;  умеет
устанавливать  некоторые  причинно- следственные связи между явлениями природы; знает и
соблюдает некоторые правила поведения  в  природе,  знает,  что  нельзя  разорять  муравейники,
доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.

Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые  и
сказочные  сюжеты;  принимает  участие  в  других  видах  совместной  деятельности; умеет
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и
свои  возможности;  владеет  коммуникативными  навыками,  умеет  здороваться, прощаться,
благодарить,  спрашивать  разрешения,  поздравлять  с  праздником,  умет  выразить свои  чувства
словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и
отчества педагогов; знает, в  какой стране  и в  каком населенном пункте  он живет;  с  охотой
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выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной
деятельности,  а  потом помогает убирать их;  убирает игровое оборудование, закончив игры;  с
удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о
труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий,
понимает значимость труда взрослых.

Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает
произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может
создавать  образы  знакомых  предметов,  передавая  их  характерные  признаки; может  создавать
многофигурные композиции на  бытовые и сказочные сюжеты;  использует цвет для передачи
эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или  персонажей;  в
аппликации  создает  композиции  из  вырезанных  форм;  знаком  с  произведениями народного
прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать
характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить
жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек,
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные
педагогом ритмы.

Физическое развитие
Общая  и  ручная  моторика  ребенка  развиты  в  соответствии  с  возрастной  нормой,  все

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не
нарушена;  ребенок ходит прямо,  свободно,  не опуская голову,  может пробежать в медленном
темпе  200  метров;  может  прыгнуть  в  длину  с  места  на  60  сантиметров,  отталкиваясь  двумя
ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и
вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать
зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице,
в  транспорте;  в  мимической  мускулатуре  движения  выполняются  в  полном  объеме  и точно,
синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном
объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
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II. Содержательный раздел программы

2.1. Возрастные и образовательные особенности детей, направленных на индивидуальные занятия
с учителем-логопедом

На индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с  учителем– логопедом  зачисляются
дети с  ТНР (тяжелое нарушение речи), в том чиле дети с ОНР различного уровня речевого развития.

ОНР (общее  недоразвитие речи) –  несформированность  звуковой и  смысловой сторон речи,
выражающаяся  в  грубом  или  остаточном  недоразвитии  лексико-грамматических,  фонетико-
фонематических процессов и связной речи. Среди детей с речевой патологией дети с ОНР составляют
самую  многочисленную  группу  –  около  80%.  Глубокие  недостатки  в  развитии  устной  речи  в
дальнейшем неизбежно приведут к нарушению письменной речи – дисграфии и дислексии. 

2.2. Особенности организации коррекционной работы
Учителем-логопедом  назначаются  лица,  имеющие  высшее  логопедическое  образование  или

высшее  педагогическое  образование  с  обязательным прохождением курсов  по  подготовке  учителей-
логопедов, приравненных к высшему дефектологическому образованию.   

На коррекционные занятия принимаются дети с логопедическим заключением ТНР с 5-6 лет  на
1-2 года, посещающие учреждение и  получающие логопедическую помощь в группах комбинированной
направленности для детей с тяжелыми нарушениями.

Коррекционные  занятия  проводятся  два,  три  раза  в  неделю  с  заключениями  ТНР.  На
коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом  в первую очередь должны быть  зачислены
дети подготовительного дошкольного возраста в связи с тем, что  у этих детей остается всего 1 год для
подготовки  к   школе,  а  также  дети  младшего  дошкольного  возраста,  нуждающиеся  в  более  точной
диагностике (для выявления ведущего дефекта) и требующие длительной коррекциионной работы.

Зачисление  ребенка   на  коррекционные  занятия  производится  на  основании  заключения
территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии,  в  котором  указывается  речевое
заключение и срок обучения и заявления родителей (или законных представителей ребенка), а также на
основании рекомендаций ППк СП.  

Утверждение  списочного  состава  детей,  зачисленных  в  логопункт  на  текущий  учебный  год,
осуществляется  руководителем учреждения  по  положению на  1  сентября.  Прием детей  в  логопункт
осуществляется в течение всего учебного года по мере освобождения мест. Выпуск детей производится
по мере устранения у них речевых дефектов на основании  решения ППк и ПМПК.              

Участниками  коррекционно-образовательного  процесса  являются:  ребенок,  педагогические
работники  (учитель-логопед,  психолог,  воспитатели,  другие  специалисты),  родители  (законные
представители). 

Формами  организации  коррекционной  работы  являются  индивидуальные  и  подгрупповые
занятия. Подгрупповые занятия организуются на этапах разучивания артикуляционных и дыхательных
упражнений  и  этапе  автоматизации  звуков  с  детьми,  имеющими  сходные  по  характеру  и  степени
выраженности  речевые  нарушения.  В  соответствии  с  СанПиН  2.4.1.3049-13  от  15.05.13.№  26
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длительность подгрупповых занятий с детьми 4-го года жизни – 15 минут,  6-го года жизни – 25 минут,
7-го года жизни – 30 минут. 

Состав  подгрупп  является  открытой  системой.  Количество  детей  в  подгруппах  меняется  по
усмотрению  логопеда  в  зависимости  от  динамики  достижений  дошкольников  в  коррекции
произношения.  

Продолжительность  индивидуальных занятий зависит  от  возрастных и  психофизиологических
способностей ребенка и составляет 20 минут. 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР

2.3.1.Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы с детьми с ТНР обеспечивает:
выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР,  обусловленных

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

обучающимся  с  ТНР  с  учетом  их  психофизического,  речевого  развития,  индивидуальных
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

возможность  освоения  детьми  с  ТНР  адаптированной   образовательной  программы
дошкольного образования.

 Задачи программы:
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и

медицинских средств воздействия;
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и

методической  помощи  по  особенностям  развития  обучающихся  с  ТНР  и  направлениям
коррекционного воздействия.

Программа коррекционной работы предусматривает:
проведение  индивидуальной   логопедической  работы,  обеспечивающей  удовлетворение

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и
речевых расстройств;

достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  ребёнка,  и  обеспечивающего
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и
в различных коммуникативных ситуациях;

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных
областей и воспитательных мероприятий;

психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных  представителей)  с  целью  ее
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских
отношений с родителям (законным представителям).

Коррекционно-развивающая  работа  всех  педагогических  работников  дошкольной
образовательной организации включает:

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);

социально-коммуникативное развитие;
развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР;
познавательное развитие,
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развитие высших психических функций;
коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  -  волевой  сферы  с  целью

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,  лекции,

беседы,  использование  информационных  средств),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательных  отношений,  в  том  числе  родителей  (законных  представителей),  вопросов,
связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы  специального
сопровождения  обучающихся  с  ТНР.  Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов
сопровождения,  а  также  организационные  формы  работы,  что  способствует  реализации  и
развитию  потенциальных  возможностей  обучающихся  с  ТНР  и  удовлетворению  их  особых
образовательных потребностей.

            Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень,
IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой
патологии  (анартрия,  дизартрия,  алалия,  афазия,  ринолалия,  заикание),  структурой  речевого
дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных
речевых  нарушений  и  их  системных  последствий  (дисграфия,  дислексия,  дискалькулия  в
школьном возрасте).

 Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы  коррекционной  работы
являются:

сформированность  фонетического  компонента  языковой  способности  в  соответствии  с
онтогенетическими закономерностями его становления;

совершенствование  лексического,  морфологического  (включая  словообразовательный),
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;

овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение  правил  их
использования в речевой деятельности;

сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих  выбор
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность
социально-коммуникативных навыков;

сформированность  психофизиологического,  психологического  и  языкового  уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть
реализована  в  образовательной  организации  в  группах  комбинированной  направленности,
планируется  в  соответствии  с  возрастом  обучающихся,  уровнем  их  речевого  развития,
спецификой  дошкольного  образования  для  данной  категории  обучающихся.  Образовательная
программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной)  с  квалифицированной  коррекцией  недостатков  речеязыкового  развития
обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных
моментов;  самостоятельную  деятельность  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи;
взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного
образования для обучающихся с ТНР.

Логопедическая работа с детьми с ТНР 
 

Период Основное содержание работы

I период

Развитие лексико-грамматических средств языка
Учить  детей  вслушиваться  в  обращенную  речь.  Учить  выделять  названия
предметов, действий, признаков, понимать обобщающее   значение слов. Учить
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   Сентябрь

октябрь

ноябрь

детей  преобразовывать  глаголы  повелительного  наклонения  2-го  лица
единственного  числа  в  глаголы  изъявительного  наклонения  3-го  лица
единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят,
спали, спала). Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения
«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода,
некоторых  форм  словоизменения  путем  практического  овладения
существительными  единственного  и  множественного  числа,  глаголами
единственного  и  множественного  числа  настоящего  и  прошедшего  времени,
существительными  в  винительном,  дательном  и  творительном  падежах  (в
значении орудийности  и  средства  действия).  Учить  детей  некоторым способам
словообразования:  с  использованием    существительных  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять  у  детей  навык  составления  простых  предложений  по  вопросам,
демонстрации действий,  по  картинке,  по  моделям:  •  существительное  им.  п.  +
согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка,
мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; • существительное
им.  п.  +  согласованный  глагол  +  2  зависимых  от  глагола  существительных  в
косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет
хлеб?  Мама  режет  хлеб  ножом».  Формировать  навык  составления  короткого
рассказа.
Формирование произносительной стороны речи
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и],   [м], [м’],
[н],  [н’],  [п],  [п’],  [т],  [т’],  [л],  [л’],  [ф],  [ф’],  [в],  [в’],    [б],  [б’].     Вызывать
отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и
закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. Учить
детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей выделять первый
гласный и  согласный звук  в  словах  (Аня,  ухо  и  т.п.),  анализировать  звуковые
сочетания, например: ау, уа.
Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда»,
«Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты».

II период

Декабрь

январь

февраль

Формирование лексико-грамматических средств языка
Уточнять  представления  детей  об  основных  цветах  и  их  оттенках,  знание
соответствующих  обозначений.  Учить  детей  образовывать  относительные
прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный»,
«яблочный»),  растениям    («дубовый»,  «березовый»),  различным  материалам
(«кирпичный»,  «каменный»,    «деревянный»,  «бумажный»  и  т.  д.).  Учить
различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению   и
вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания
вопросительного  слова  и  прилагательного.  Закреплять  навык  согласования
прилагательных  с  существительными  в  роде,  числе.  Упражнять  в  составлении
сначала двух, а затем трех форм одних и тех же   глаголов («лежи» — «лежит» —
«лежу»). Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму
1-го   лица единственного (и множественного) числа: «идет»
— «иду» — «идешь» — «идем». Учить использовать предлоги «на, под, в, из»,
обозначающие  пространственное  расположение  предметов,  в  сочетаниях  с
соответствующими падежными формами   существительных.
Развитие  самостоятельной  развернутой  фразовой  речи Совершенствовать
навык  ведения  подготовленного  диалога  (просьба,  беседа,  элементы
драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений. Учить
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детей распространять предложения введением в него однородных членов. Учить
составлять  наиболее  доступные  конструкции  сложносочиненных  и
сложноподчиненных  предложений.  Учить  составлять  короткие  рассказы  по
картине, серии картин,   рассказы-описания, пересказ.
Лексические  темы: «Одежда»,  «Продукты  питания»  (повторение),  «Домашние,
дикие  животные»,  «Части  тела»,  «Новый  год»,  «Зима»,  «День  защитника
Отечества».
Формирование произносительной стороны речи
Закреплять  навык  правильного  произношения  звуков,  уточненных  или
исправленных  на  индивидуальных  занятиях  первого  периода.  Вызывать
отсутствующие  и  корригировать  искаженно  произносимые  звуки,
автоматизировать их на уровне слогов,  слов,  предложений.    Закреплять навык
практического употребления различных слоговых структур и   слов доступного
звуко-слогового  состава.  Формировать  фонематическое  восприятие  на  основе
четкого различения звуков по   признакам: глухость — звонкость; твердость —
мягкость.   Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’],  [с],
[с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].
Подготовка к овладению   элементарными навыками письма и чтения.
Учить  выделять  звук  из  ряда  звуков,  слог  с  заданным  звуком  из  ряда  других
слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце
слова.  Выделять  гласный  и  согласный  звук  в  прямом  и  обратном  слогах  и
односложных словах.

III период

Март

апрель

май

Формирование лексико-грамматических средств языка.
Закреплять  навык  употребления  обиходных  глаголов  с  новым  лексическим
значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки
действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять
навыки  образования  относительных  прилагательных  с  использованием
продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). Учить образовывать наиболее
употребительные  притяжательные  прилагательные  («волчий»,  «лисий»);
прилагательные,  с  использованием  уменьшительно-ласкательных  суффиксов:  -
еньк-  —  -оньк-.  Учить  употреблять  наиболее  доступные  антонимические
отношения между словами   («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).
Уточнять   значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде,
числе,  падеже:  •  с  основой на  твердый согласный («новый»,  «новая»,  «новое»,
«нового»  и  т.    п.);  •  с  основой  на  мягкий  согласный  («зимний»,  «зимняя»,
«зимнюю» и т. п.). Расширять значения предлогов: к употребление с дательным
падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным
падежами.  Отрабатывать  словосочетания  с  названными  предлогами  в
соответствующих  падежах.  Учить  составлять  разные  типы  предложений:   •
простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов
структуры  предложения  (отдельных  словосочетаний);  •  предложения  с
противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать
дом,  а  потом  его  раскрасить»),  с  противительным  союзом  «или»;  •
сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  предложениями  причины
(потому что),  с  дополнительными придаточными, выражающими желательность
или    нежелательность  действия  (я  хочу,  чтобы!..).  Учить  преобразовывать
предложения за счет изменения главного члена предложения, времени действия к
моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает
лицо»  —  «брат  умывается»  и  т.  п.);  изменения  вида  глагола  («мальчик  писал
письмо»  —  «мальчик  написал  письмо»;  «мама  варила  суп»  —  «мама  сварила
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суп»). Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой
речи  («два»  —  «три»  —  «четыре»).  Учить  выделять  предлог  как  отдельное
служебное  слово.  Развивать  и  усложнять  навык  передачи  в  речи
последовательности  событий,    наблюдений  за  серией  выполняемых  детьми
действий  («Миша  встал,  подошел  к  шкафу,  который  стоит  у  окна.  Потом  он
открыл  дверцу  и  достал  с  верхней  полки  книги  и  карандаш.  Книги  он  отнес
воспитательнице, а карандаш взял себе»). Закреплять навык составления рассказов
по картине  и  серии картин с  элементами   усложнения  (дополнение  эпизодов,
изменение начала, конца рассказа и т. п.). Учить составлять рассказы по теме с
использованием ранее отработанных синтаксических конструкций.
Лексические  темы: «8  Марта»,  «Весна»,  «Лето»,  «Сад-огород»,  «Профессии»,
«Мебель», «Транспорт».
Формирование произносительной стороны речи
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] —   [з], [р] —
[л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных   слогах, словах и
предложениях. Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по
твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. Учить
навыкам  звукового  анализа  и  синтеза,  преобразованию  прямых  и    обратных
слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»).

2.3.2. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи

можно  считать  создание  предметно-пространственной  развивающей  образовательной  среды,
учитывающей  особенности  обучающихся  с  ТНР;  использование  специальных  дидактических
пособий,  технологий,  методики  других  средств  обучения  (в  том  числе  инновационных  и
информационных),  разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного
взаимодействия,  творческого  и  профессионального  потенциала  специалистов  образовательных
организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение
эффективного  планирования  и  реализации  в  организации  образовательной  деятельности,
самостоятельной  деятельности  обучающихся  с  ТНР,  режимных  моментов  с  использованием
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи.

Такой  системный  подход  к  пониманию  специальных  условий  образования,
обеспечивающих  эффективность  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  имеющими
тяжелые  нарушения  речи,  позволит  оптимально  решить  задачи  их  обучения  и  воспитания  в
дошкольном возрасте.

Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  с  ТНР  основывается  на  результатах
комплексного  всестороннего  обследования  каждого  ребенка.  Обследование  строится  с  учетом
следующих принципов:

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий
обеспечить  всестороннюю  оценку  особенностей  его  развития.  Реализация  данного  принципа
осуществляется в трех направлениях:

анализ  первичных  данных,  содержащих  информацию  об  условиях  воспитания  ребенка,
особенностях  раннего  речевого  и  психического  развития  ребенка;  изучение  медицинской
документации,  отражающей  данные  о  неврологическом  статусе  таких  обучающихся,  их
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его
эффективности;

психолого-педагогическое  изучение  обучающихся,  оценивающее  соответствие  его
интеллектуальных,  эмоциональных,  деятельностных  и  других  возможностей  показателям  и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
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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 разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей
работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста.

 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся
с тяжелыми нарушениями речи.

Проведению  дифференциальной  диагностики  предшествует  с  предварительный  сбор  и
анализ  совокупных  данных  о  развитии  ребенка.  С  целью  уточнения  сведений  о  характере
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического
развития проводится предварительная беседа с 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 высказывания. Содержание беседы определяется
национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями
и  интересами  ребенка.  Беседа  может  организовываться  на  лексических  темах:  "Моя  семья",
"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги",
"Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе
вступительной беседы, фиксируются.

 Обследование словарного запаса.
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния

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

                        Обследование грамматического строя языка.
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Обследование  состояния  грамматического  строя  языка  направлено  на  определение
возможностей  ребенка  с  ТНР  адекватно  понимать  и  реализовывать  в  речи  различные  типы
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием
простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием
разных  частей  речи,  построением  предложений  разных  конструкций.  В  заданиях  можно
использовать  такие  приемы,  как  составление  фразы  с  опорой  на  вопрос,  на  демонстрацию
действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной
форме, преобразование деформированного предложения.

 Обследование связной речи.
Обследование  состояния  связной  речи  ребенка  с  ТНР  включает  в  себя  несколько

направлений.  Одно  из  них  -  изучение  навыков  ведения  диалога  -реализуется  в  самом начале
обследования,  в  процессе  так  называемой  вступительной  беседы.  Для  определения  степени
сформированности  монологической  речи  предлагаются  задания,  направленные  на  составление
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным
критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке,
умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и
второстепенные  детали  рассказа,  богатство  и  разнообразие  используемых  при  рассказывании
языковых  средств,  возможность  составления  и  реализации  монологических  высказываний  с
опорой  (на  наводящие  вопросы,  картинный  материал)  и  без  таковой.  Детские  рассказы
анализируются  также  по  параметрам  наличия  или  отсутствия  фактов  пропуска  частей
повествования,  членов  предложения,  использования  сложных  или  простых  предложений,
принятия помощи педагогического работника,  наличие в  рассказе  прямой речи,  литературных
оборотов,  адекватность  использования  лексико-грамматических  средств  языка  и  правильность
фонетического оформления речи в процессе рассказывания.

 Обследование фонетических и фонематических процессов.
Ознакомительная  беседа  с  ребенком  дает  первичное  впечатление  об  особенностях

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

Осуществление  квалифицированной  коррекции  нарушений  речеязыкового  развития
обучающихся с ТНР.

В  младенческом  возрасте  и  вплоть  до  полутора-двух  лет  невозможно  говорить  об
однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не
о  квалифицированной  коррекции  нарушений,  а,  скорее,  о  выявлении  факторов  риска
возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-
педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих
коррекционных  мероприятий  может  в  значительной  степени  ускорить  ход  их  речевого  и
психического  развития.  В  целях  предупреждения  тяжелых  нарушений  речи  необходимо
предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к
группе  риска,  а  также  обучающихся  с  различными  отклонениями  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии.  Родители  (законные  представители)  информируются  о  влиянии
эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей
(законных представителей)  основным приемам по стимулированию довербального,  начального
вербального  развития  ребенка.  Одним  из  приемов  коррекционной  работы,  направленной  на
предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что
помогает  тренировать  функции  сосания,  глотания,  жевания,  что  создает  необходимые
предпосылки  для  правильного  функционирования  артикуляционного  аппарата.  Наряду  с
нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим
работником,  формировать  зрительную  фиксацию  и  способность  прослеживать  движение
предмета,  стимулировать  слуховое  внимание,  акцентировать  внимание  ребенка  на  звучании
предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.

Обучение  обучающихся  с  развернутой  фразовой  речью  с  элементами  лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:

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

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

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

4.  Обучение  элементам  грамоты.  Знакомство  с  буквами,  соответствующими  правильно
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со
схемами слога и слова.  Чтение и печатание отдельных слогов,  слов и коротких предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление
понятий  "звук",  "слог",  "слово",  "предложение",  "рассказ";  анализ  и  синтез  звуко-слоговых  и
звуко-буквенных структур.
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5.  Развитие  лексико-грамматических  средств  языка.  Этот  раздел  включает  не  только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений
слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в
самостоятельную  речь  существительных  с  уменьшительным  и  увеличительным  значением
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность -
щедрость).  Умение  объяснять  переносное  значение  слов  (золотые  руки,  острый  язык,  долг
платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож,
соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия
названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи
(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).

6.  Закрепление  произношения  многосложных  слов  с  различными  вариантами  стечения
согласных  звуков.  Употребление  этих  слов  в  самостоятельной  речи:  птичница,  проволока,
регулировщик  регулирует  уличное  движение,  экскаваторщик,  экскаваторщик  работает  на
экскаваторе.

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
различать  понятия  "звук",  "слог",  "слово",  "предложение",  "твердые-мягкие  звуки",

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне;
определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
производить элементарный звуковой анализ и синтез;
знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые

слоги, слова).
Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:
овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);
свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;
адаптироваться к различным условиям общения;
преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В  результате  коррекционно-развивающего  воздействия  речь  дошкольников  должна

максимально  приблизиться  к  возрастным  нормам.  Это  проявляется  в  умении  адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о
событиях  реального  мира,  пересказывать  близко  к  оригиналу  художественные  произведения,
осуществлять  творческое  рассказывание.  Обучающиеся  адекватно  понимают  и  употребляют
различные  части  речи,  простые  и  сложные  предлоги,  владеют  навыками  словообразования  и
словоизменения.

Описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса

Зачисление ребенка с ОВЗ (ТНР) в группу комбинированной направленности
осуществляется  на  основании  заключения  территориальной  психолого-медико-педагогической
комиссии (ТПМПК).

Учебный  год  в  группе  комбинированной  направленности  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  начинается  первого  сентября,  длится  девять
месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: I  период — сентябрь, октябрь,
ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. 

Как правило, первые 2 недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной
педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной
работы  с  детьми,  совместной  деятельности  с  детьми  в  режимные  моменты,  составления  и
обсуждения  всеми  специалистами  группы  рабочих  программ,  определения  индивидуального
образовательного маршрута. 

С третьей недели сентября начинаются индивидуальные занятия с детьми. 
В конце сентября специалисты, работающие с детьми с ТНР, на психолого-педагогическом

консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании
полученных результатов утверждают рабочие программы и АОП ДО. 

21



Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы
не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может
проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Руководитель СП утверждает рабочие программы специалистов и АОП ДО. Психолого-
педагогический консилиум обязательно проводится в начале учебного года, в конце учебного года
с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить
необходимость дальнейшего его пребывания в группе комбинированной направленности ОО. 

Работа с детьми ведется учителем-логопедом индивидуально или по подгруппам в первой
половине  дня  или  индивидуальные  занятия  с  детьми  в  присутствии  родителей  или
консультирование родителей во второй половине дня. 

Ежедневно  проводятся  вечерние  приемы  родителей,  логопед  дает  рекомендации  по
закреплению пройденного материала в домашних условиях. 

На  работу  с  одной  подгруппой  детей  отводится  в  подготовительной  к  школе  30мин.
Индивидуальное занятие в подготовительной группе длится 20 минут. Как правило, в подгруппы
объединяются дети со схожими речевыми нарушениями,  и  они носят непостоянный характер.
Ежедневно в сетке работы учителя-логопеда предусмотрена индивидуальная работа с детьми. 

Работа учителя-логопеда ведется в тесном контакте с педагогами и специалистами ОО, а
также с родителями (законными представителями) воспитанников ОО.

Профессиональная коррекция развития детей с нарушениями речи осуществляется через
организацию работы групп комбинированной направленности.

Коррекционная работа направлена на:
- обеспечение коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи
- освоение детьми с нарушениями речи Программы, их разностороннее развитие с учѐтом

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей, социальной
адаптации.

Воспитательно-образовательный  процесс  в  группах  комбинированной  направленности
организуется в соответствии с «Программой коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)», автор
Н.В. Нищева.

2.4.Направления КРР.

КРР  и  (или)  инклюзивное  образование  в  ДОО  направлено  на  обеспечение  коррекции
нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том
числе  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов;  оказание  им  квалифицированной  помощи  в  освоении
Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей,
социальной адаптации.

КРР  объединяет  комплекс  мер  по  психолого-педагогическому  сопровождению
обучающихся,  включающий  психолого-педагогическое  обследование,  проведение
индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, а также мониторинг динамики
их  развития.  КРР  в  ДОО  осуществляют  педагоги,  педагоги-психологи,  учителя-дефектологи,
учителя- логопеды и другие квалифицированные специалисты.

ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с ФГОС ДО,
которая может включать:

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;
рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные

ООП и стартовые условия освоения Программы.
методический  инструментарий  для  реализации  диагностических,  коррекционно-

развивающих и просветительских задач программы КРР.
Задачи КРР на уровне ДО:
определение  ООП  обучающихся,  в  том  числе  с  трудностями  освоения  Федеральной

программы и социализации в ДОО;
своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями  социальной  адаптации,
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обусловленными различными причинами;
осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  помощи

обучающимся  с  учётом  особенностей  их  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных возможностей  и  потребностей  (в  соответствии с  рекомендациями психолого-
медико-педагогической  комиссии  или  психологопедагогического  консилиума  образовательной
организации (далее - ППК);

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-
педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста;

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;
выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;
реализация  комплекса  индивидуально  ориентированных  мер  по  ослаблению,  снижению

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.
КРР  организуется:  по  обоснованному  запросу  педагогов  и  родителей  (законных

представителей);  на  основании  результатов  психологической  диагностики;  на  основании
рекомендаций ППК.

КРР  в  ДОО  реализуется  в  форме  групповых  и  (или)  индивидуальных  коррекционно-
развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий,
их  количестве,  форме  организации,  методов  и  технологий  реализации  определяется  ДОО
самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся.

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на основе
рекомендаций ППК ДОО.

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образовательного
процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях
дошкольной  группы,  так  и  в  форме  коррекционноразвивающих  групповых  (индивидуальных)
занятий.

КРР  строится  дифференцированно  в  зависимости  от  имеющихся  у  обучающихся
дисфункций  и  особенностей  развития  (в  познавательной,  речевой,  эмоциональной,
коммуникативной,  регулятивной  сферах)  и  должна  предусматривать  индивидуализацию
психолого-педагогического сопровождения.

Содержание КРР на уровне ДО.
Диагностическая работа включает:
своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогическом

сопровождении;
раннюю (с  первых  дней  пребывания  обучающегося  в  ДОО)  диагностику  отклонений  в

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;
комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации

от специалистов разного профиля;
определение  уровня  актуального  и  зоны ближайшего  развития  обучающегося  с  ОВЗ,  с

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;
изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми;
изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей

обучающихся;
изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей

обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;
изучение направленности детской одаренности;
изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности;
мониторинг  развития  детей  и  предупреждение  возникновения  психологопедагогических

проблем в их развитии;
выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социальнопсихологической
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адаптации,  дифференциальная  диагностика  и  оценка  этнокультурной  природы  имеющихся
трудностей;

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка;
выявление  и  изучение  неблагоприятных  факторов  социальной  среды  и  рисков

образовательной среды;
системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой  развития

обучающегося,  а  также  за  созданием  необходимых  условий,  соответствующих  особым
(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.

КРР включает:
выбор  оптимальных  для  развития  обучающегося  коррекционно-развивающих  программ

(методик)  психолого-педагогического  сопровождения  в  соответствии  с  его  особыми
(индивидуальными) образовательными потребностями;

организацию,  разработку  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  поведения  и
развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;

коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и  личностной сферы обучающегося  и  психологическую

коррекцию его поведения;
развитие  коммуникативных  способностей,  социального  и  эмоционального  интеллекта

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;
коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;
создание  условий,  обеспечивающих  развитие,  обучение  и  воспитание  детей  с  ярко

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной
направленностью одаренности;

создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклюзивной
образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в
российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со
страной исхода (происхождения);

оказание  поддержки  ребёнку  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни,
психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур
социальной защиты;

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить
неадекватные  методы  воспитания  в  семье  во  взаимодействии  родителей  (законных
представителей) с детьми;

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка.
Консультативная работа включает:
разработку  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с  обучающимся  с

трудностями  в  обучении  и  социализации,  единых  для  всех  участников  образовательных
отношений;

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с обучающимся;

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и
приемов КРР с ребёнком.

Информационно-просветительская  работа  предусматривает:  различные  формы
просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы),  направленные на
разъяснение  участникам  образовательных  отношений  -  обучающимся  (в  доступной  для
дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов,
связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации;

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей
(законных  представителей)  по  разъяснению  индивидуальнотипологических  особенностей
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различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.
Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим

группам  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральной  адаптированной  образовательной
программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна
предусматривать  предупреждение  вторичных  биологических  и  социальных  отклонений  в
развитии,  затрудняющих  образование  и  социализацию  обучающихся,  коррекцию  нарушений
психического  и  физического  развития  средствами  коррекционной  педагогики,  специальной
психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных
функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий.

2.5. Вариативные формы, методы реализации программы.

Средства  обучения  в  ДОО  выполняют  информационную,  дидактическую,  контрольную
функции, позволяют педагогу стимулировать учебно-познавательную деятельность
воспитанников и управлять ею. Главное дидактическое назначение средств обучения -
оптимизировать  процесс,  обеспечить  эффективность  усвоения  учебного  материала  детьми  с
наименьшей затратой сил и времени.

В ДОО имеются следующие дидактические  средства обучения: 
- электронные образовательные ресурсы (ИКТ-презентации)
- дидактические игры;
- наглядные пособия;
- учебно-методические пособия;
- разнообразные развивающие игры и игровые пособия согласно возрасту детей;
- конструкторы;
- экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с окружающим

миром; наборы для детского творчества;
- рабочие тетради на печатной основе;
- развивающие компьютерные игры;
- диагностические материалы и др.

Для всестороннего развития детей в  группе имеются дидактические средства: альбомы,
художественная литература, различные сюжетные игровые наборы и игрушки.

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, функциональны, обеспечивают
необходимые условия для самореализации.

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
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3. Дыхательные тренажеры,  игрушки и  пособия для  развития дыхания («Мыльные пузыри»,
перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).

4. Игры на развитие мелкой моторики пальцев рук. 
5. Игры на развитие высших психических функций.
6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова,

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).
7. Картинный материал к речевой карте Нищева Н.В..
8. Предметные  картинки  по  изучаемым  лексическим  темам,  сюжетные  картинки,  серии

сюжетных картинок (Сад – огород, Грибы, Животные (домашние, дикие, севера, жарких стран), Деревья.
Цветы. Кустарники, Рыбы, Транспорт, Насекомые, Мебель, Семья.Человек. Игрушки, Профессии, День
победы, Наша Родина – Россия, Посуда, Бытовая техника, Птицы, Одежда, Время года.

9. Алгоритмы,  схемы  описания  предметов  и  объектов,  мнемотаблицы  для  заучивания
стихотворений.

10. «Играйка  1»,  «Играйка  2»,  «Играйка  3»,  «Играйка  5»,  «Играйка-грамотейка»,  «Играйка-
различайка», «Играйка-читайка».

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп
(Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. — СПб., 

12. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех.
13. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.
14. Материал и материал для  работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и

синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, светофорчики для определения места звука
в слове, кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)

15. Настольно-печатные  дидактические  игры  для  развития  навыков  звукового  и  слогового
анализа и синтеза 

16. Разрезной алфавит.
17. Слоговые таблицы.
18. Логопедический букварь( Жукова Н.С.)
19. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Групповые и индивидуальные коррекционные занятия осуществляются по перспективно-

тематическому планирования групповых коррекционных мероприятий всех узких специалистов –
учителя-логопеда.

В группе комбинированной направленности для детей с нарушениями речи коррекционно-
развивающее направление работы приоритетно, так как целью его является выравнивание
речевого  и  психофизического  развития  детей.  Безусловно,  одной  из  основных задач
коррекционной  работы  с  данной  категорией  детей  было  и  остаѐтся  обучение  связной,
грамматически  правильной  речи,  навыкам  речевого  общения,  ознакомление  с  фонетической
системой русского языка, элементами грамоты, подготовка к обучению в школе. Все педагоги
следят  за  речью  детей  и  закрепляют  речевые  навыки,  сформированные  учителем-логопедом.
Кроме  того,  все  специалисты  под  руководством  учителя-логопеда  занимаются  коррекционно-
развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.  Воспитатели,  музыкальный  руководитель,  по  физической  культуре  осуществляют
мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-
коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.

Индивидуальные  коррекционные  занятия  проводятся  всеми  специалистами  и
воспитателями коррекционных групп. Они направлены на развитие и поддержку функциональных
способностей ребѐнка в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки
достижений ребѐнка и определения зоны его ближайшего развития. Количество,
продолжительность,  содержание и  формы организации таких занятий определяются с  учѐтом:
категории детей с  ТНР,  степени выраженности нарушений развития,  возраста  детей и  других
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значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной направленности;
требований СанПиН; рекомендаций специальных образовательных программ.

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ТНР содействуют решению как
образовательных, так и коррекционно - развивающих задач. Решение образовательных задач по
реализации Программы коррекционно – развивающей работы в логопедической группе детского
сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) под редакцией Н.В. Нищевой с
квалифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как воспитателями
группы, так и специалистом (учителем - логопедом).

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом.
Количество, продолжительность и формы организации таких занятий определяются  с  учѐтом:
категории детей с  ТНР,  степени выраженности нарушений развития, возраста  детей и  других
значимых  характеристик  группы  компенсирующей  направленности; требований СанПиН;
рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; рекомендаций
специальных образовательных программ.

2.6. Взаимодействие с педагогами СП по реализации программы
Данная  программа  может  быть  успешно  реализована  только  при  условии  включения  в

коррекционно-развивающую  деятельность  родителей  (лиц  их  заменяющих),  а  также  педагогов  и
специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог
- психолог).  Родители постоянно должны закреплять сформированные умения и навыки у ребенка.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие
аспекты образовательной среды:

характер взаимодействия с педагогическим работником;
характер взаимодействия с другими детьми;
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
2.  Взаимодействие  педагогических работников  с  детьми является  важнейшим фактором

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
3.  С  помощью  педагогического  работника  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок

учится  познавать  окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс
приобщения  к  культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию
мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только
в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.  Партнерские  отношения
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой
двум  диаметрально  противоположным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию,
основанному  на  идеях  "свободного  воспитания".  Основной  функциональной  характеристикой
партнерских  отношений  является  равноправное  относительно  ребенка  включение
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педагогического  работника  в  процесс  деятельности.  Педагогический  работник  участвует  в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.

5.  Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким,
какой он есть,  и вера в его способности.  Педагогический работник не подгоняет ребенка под
какой-то  определенный "стандарт",  а  строит  общение  с  ним с  ориентацией  на  достоинства  и
индивидуальные  особенности  ребенка,  его  характер,  привычки,  интересы,  предпочтения.  Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует
в  его  играх  и  занятиях.  Педагогический  работник  старается  избегать  запретов  и  наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует  развитию  его  индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  с
педагогическим работником и другими детьми.

6.  Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка
различных  позитивных  качеств.  Ребенок  учится  уважать  себя  и  других,  так  как  отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он
приобретает  чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда  педагогический  работник
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник
поддерживают  индивидуальность  ребенка,  принимают  его  таким,  каков  он  есть,  избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои
ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм.

8.  Ребенок  учится  брать  на  себя  ответственность  за  свои  решения  и  поступки.  Ведь
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров
по  игре  способствует  формированию  у  него  личностной  зрелости  и,  как  следствие,  чувства
ответственности за свой выбор.

9.  Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  педагогические  работники  не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

10.  Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.

2.7.  Взаимодействие педагогического коллектива с  родителями  (законными
представителями) обучающихся с ТНР

Все усилия педагогических работников по подготовке к  школе и успешной интеграции
обучающихся  с  ОВЗ,  будут  недостаточно  успешными  без  постоянного  контакта  с  родителям
(законным  представителям).  Семья  должна  принимать  активное  участие  в  развитии  ребенка,
чтобы  обеспечить  непрерывность  коррекционно-восстановительного  процесса.  Родители
(законные  представители)  отрабатывают  и  закрепляют  навыки  и  умения  у  обучающихся,
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в
Организации  и  дома.  Домашние  задания,  предлагаемые  учителем-логопедом,  педагогом-
психологом  и  воспитателем  для  выполнения,  должны быть  четко  разъяснены.  Это  обеспечит
необходимую  эффективность  коррекционной  работы,  ускорит  процесс  восстановления
нарушенных функций у обучающихся.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР:
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1.  Формирование базового доверия к миру,  к людям, к себе -  ключевая задача периода
развития ребенка в период дошкольного возраста.

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит
безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового.
Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.

3.  Процесс  становления  полноценной  личности  ребенка  происходит  под  влиянием
различных  факторов,  первым  и  важнейшим  из  которых  является  семья.  Именно  родители
(законные  представители),  семья  в  целом,  вырабатывают  у  обучающихся  комплекс  базовых
социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.

4.  Взаимодействие  педагогических  работников  Организации  с  родителям  (законным
представителям)  направлено  на  повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных
представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание
проблем ребенка.

5.  Укрепление  и  развитие  взаимодействия  Организации  и  семьи  обеспечивают
благоприятные  условия  жизни  и  воспитания  ребёнка,  формирование  основ  полноценной,
гармоничной  личности.  Главной  ценностью  педагогической  культуры  является  ребенок  -  его
развитие,  образование,  воспитание,  социальная  защита  и  поддержка  его  достоинства  и  прав
человека.

6.  Основной  целью  работы  с  родителями  (законными  представителями)  является
обеспечение  взаимодействия  с  семьей,  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в
образовательный процесс  для  формирования  у  них  компетентной  педагогической  позиции  по
отношению к собственному ребенку.

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

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

вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  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.

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание
открытого  информационного  пространства  (сайт  Организации,  форум,  группы  в  социальных
сетях).

9.  Содержание  направлений работы с  семьёй  может  фиксироваться  в  АООП ДО как  в
каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются
направления  работы  дошкольной  образовательной  организации  с  родителями  (законными
представителями).
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10.  Необходимо  указать  в  АООП  ДО  планируемый  результат  работы  с  родителями
(законными представителями), который может включать:

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления,
досуга, обучения и воспитания;

повышение уровня родительской компетентности;
гармонизацию семейных детско-родительских отношений.

III. Организационный раздел программы
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка с ОВЗ
Программа  предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными
потребностями.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее

создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку с  ТНР предоставляется  возможность выбора
деятельности,  партнера,  средств  и жизненных  навыков;  учитываются  обусловленные структурой
нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой),  средств ее
реализации, ограниченный объем личного опыта.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка  с  ТНР,
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с  ТНР,  с  учетом
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных
видах игры.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию
ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по
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освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей
развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  Организации  (далее  –

ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-
эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-
методических документов).

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна
обеспечивать  реализацию  адаптированной  образовательной  программы  для детей  с  ТНР,
разработанную с  учетом Программы. Организация имеет право самостоятельно проектировать
предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учетом психофизических
особенностей детей с ТНР. При проектировании ППРОС Организации должна учесть
особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие
условия, требования используемых вариативных образовательных программ,  возможности  и
потребности участников образовательной деятельности (детей с  ТНР 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 ТНР.

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при условии
учета  целей  и  принципов  Программы,  речевой  и  возрастной  специфики  для  реализации
программы.

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и
гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального

благополучия детей с ТНР, 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  дошкольного возраста с ТНР 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;

– 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
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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  должна быть не  только развивающей,  но и
развивающейся.

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда Организации  должна
обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом
специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом:
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования,
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества,
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа
детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  возможностями  учета  особенностей и коррекции
недостатков речевого развития детей с ТНР.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Она должна строиться 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 должна быть:
– содержательно-насыщенной  и  динамичной  – включать 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  ТНР,  участие  в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность
частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность
самовыражения детей;

– трансформируемой –  обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих  ППРОС  (например,  детской  мебели,  матов,  мягких  модулей,  ширм,  в  том  числе
природных материалов) в разных видах детской активности;

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в  том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности.  Все игровые материалы должны подбираться с учетом
особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов,
стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия
для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические
правила  и  нормативы и  правила  пожарной  безопасности,  а  также  правила безопасного пользования
Интернетом. При  проектировании  ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса в Организации, в заданных Стандартом
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образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической и физической;
– эстетичной  –  все  элементы  ППРОС  должны  быть  привлекательны,  так,  игрушки  не

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса
ребенка; приобщать его к миру искусства;

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна
обеспечивать  условия  для  эмоционального  благополучия  детей  и  комфортной  работы
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

Для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  социально-коммуникативной  области
необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности  детей  (музыкальном,  спортивном  залах,  зимнем  саду,  изостудии,  театре  и  др.),
создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми,  так и  со
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 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 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,
определѐнных игровых материалов.

Предметно-пространственная     развивающая     образовательная     среда должна
обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности
детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно
быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно- ролевые
игры.  В  групповых  помещениях  и  на  прилегающих  территориях  должны  находиться
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в
том числе предметы-заместители.

Воображение  наиболее  эффективно  развивается  в  ролевой  и  режиссѐрской  игре.  Для
осуществления этих видов игры нужны: «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 нужны: 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.

Очевидно,  что  общение  происходит,  прежде  всего,  с  другими  людьми  –  взрослыми  и
сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение
с игрушкой, которая выступает как «партнѐр» по общению. Это так называемые

«Игрушки-подружки»,  способные  стать  любимыми.  Таковыми  могут  стать  куклы  и
животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски,
собачки, куклы, удобные для действий ребѐнка и легко «одушевляемые». Важные особенности
такой игрушки (куклы и животного), – незавершѐнность, открытость для любых превращений,
беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты
окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям;
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атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств;
игрушечные машинки разных типов и др.

Для  обучения  детей  основам  безопасности  жизнедеятельности  в ППРОС  могут  быть
представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной
безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены»,

«Азбука железной дороги». Они могут использоваться, 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 также должны быть выделены 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 взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес
детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными
веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая
образовательная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-
исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и  информационными ресурсами,  приборами  и  материалами  для разных  видов
познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой
уголок и др.).

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие
в  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое  значение  для  умственного  и
эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания.

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для
организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к
различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам,
конструированию и пр.

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 должна
обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения
Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом;
выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности детей.

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР 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  должны  иметь  возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к  объектам
инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Организации должна
иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными
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видами  деятельности,  общаться  и  играть  со  сверстниками  и,  соответственно,  в
помещениях Организации должно быть достаточно места для специального оборудования.

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда Организации
должна обеспечивать  условия  для  физического  и  психического  развития,  охраны  и
укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.
Логопедический  кабинет  оснащен  необходимым  оборудованием,  методическими

материалами и средствами обучения. 
                 Особенности предметно-развивающей пространственной среды  
В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные, микрогрупповые и подгрупповые

занятия. 
Помещение кабинета условно поделено на две зоны: 

1.  Рабочая  зона  логопеда.  -  методическое  обеспечение  учебного  процесса.  -изготовление
наглядных пособий. 
2.  Зона  коррекции  звукопроизношения:   -  развития  артикуляционной  моторики  и  постановки
звуков. - развития речевого дыхания, мелкой моторики. - автоматизация и дифференциация звуков
речи. 

Организация предметно – пространственной развивающей среды 
1. Зеркало настенное с лампой дополнительного освещения. 
2. Шкаф для хранения пособий; 
3. Стол для детей. 
4. Стулья детские.  
5. Стул для взрослых. 
6. Одноразовые шпатели, ватные палочки, вата, бумажные салфетки; 
7.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания; 
8.  Картотека  материалов  для  автоматизации  и  дифференциации  звуков  (слоги,  слова,
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты);
9. Логопедический альбом для обследования речи; 
10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; 
11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков; 
12. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков; 
13. Предметные картинки по лексическим темам; 
14. Игры для совершенствования грамматического строя речи; 
15.  Дидактические  игры  для  совершенствования  памяти,  внимания,  зрительного  и  слухового
восприятия; 
16. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонематического восприятия. 
17. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие
основной документации: 

1. График работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем СП.
2. Журнал обследования речи детей по возрастным группам.
3. Журнал  движения  детей  дошкольного  возраста  с  нарушениями  речи  СП  -  «Детский  сад

«Одуванчик».
4. Индивидуальная речевая карта ребенка, зачисленного на логопедические занятия.
5. Договор с родителями о их взаимодействии со специалистами СП. 
6. Расписание занятий групп, индивидуальных занятий, заверенное руководителем СП.
7. План индивидуально-ориентированных мероприятий с ребёнком.
8. Индивидуальные тетради для коррекционной работы с детьми. 
9. Перспективный и календарный план работы учителя-логопеда.
10.  Лист учета детей, ожидающих зачисления на индивидуальные логопедические занятия. 
11.  Список детей, нуждающихся в специальных условиях воспитания и обучения. 
12.  Годовой отчет. 



3.3. Кадровые условия реализации Программы

Реализация  Программы обеспечивается  педагогическими,  руководящими и  иными
работниками,  имеющими  профессиональную  подготовку,  соответствующую
квалификационным  требованиям,  установленным  в  Едином  квалификационном
справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от  26  августа  2010 г.  № 761н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации  6  октября  2010 г.,  регистрационный  № 18638)  с  изменениями,  внесенными
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
1  июля  2011 г.,  регистрационный  № 21240),  в  профессиональных  стандартах  "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)",  утвержденном  приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г.
№ 544н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  6  декабря
2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства
труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  5  августа  2016 г.  № 422н
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  23  августа  2016 г.,
регистрационный  № 43326),  "Педагог-психолог  (психолог  в  сфере  образования)",
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от  24  июля  2015 г.  № 514н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации  18  августа  2015 г.,  регистрационный  № 38575);  "Специалист  в  области
воспитания",  утвержденном  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской  Федерации  от  10  января  2017 г.  № Юн  (зарегистрирован  Министерством
юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент
(помощник)  по  оказанию  технической  помощи  инвалидам  и  лицам  с  ограниченными
возможностями  здоровья",  утвержденном  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты  Российской  Федерации  от  12  апреля  2017 г.  № 351н  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612).

53.2. В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты
на  оплату  труда  педагогических  работников  с  учетом  специальных  условий  получения
образования  обучающимися  с  нарушениями  слуха  (глухих,  слабослышащих  и
позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения
(слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального
закона  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2012,  № 59,  ст. 7598;  2022,  № 29,
ст. 5262).

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную образовательную
программу дошкольного образования для детей с  тяжѐлыми нарушениями речи должны
быть включены следующие должности:

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое
образование в области логопедии:

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль

подготовки
«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная

дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого
направления (квалификация/степень – магистр).
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Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим
специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти
профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о
профессиональной переподготовке установленного образца.

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего), педагог-организатор,
социальный  педагог,  учитель-дефектолог, педагог-психолог,  тьютор,  педагог
дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель,
руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист,
инструктор-методист (включая старшего)  -  наряду  со  средним  или  высшим
профессиональным  педагогическим  образованием по соответствующему занимаемой
должности направлению (профилю, квалификации) подготовки  должны  иметь
удостоверение  о  повышении  квалификации  в  области  инклюзивного образования
установленного образца.

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или
высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о
повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности
детей с тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная организация должна
предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с
заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия
для профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.ч.  их
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные
формы  и  программы дополнительного профессионального образования, в т. ч.
учитывающие особенности реализуемой АООП.

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и
партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических
работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам
дополнительного образования. Организация должна осуществлять организационно-
методическое сопровождение процесса реализации Программы.

           
3.4. Материально-техническое обеспечение   логопедического кабинета

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-
технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна создать
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,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
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• 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  должна  иметь  необходимое  для  всех  видов  образовательной
деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных

развивающих
игр);

– 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
дошкольного возраста,

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Программа  оставляет  за  Организацией  право  самостоятельного  подбора
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.

Программой предусмотрено также 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. Программно-методическое обеспечение
1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитие речи (с 4 до 7 лет). – СПб. : 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитие речи (с 4 до 
7 лет). – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
3. Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста (с 5 до 7
лет)
4. Т.Б. Филичева,  Т.В. Туманова. Формирование звукопроизношения у дошкольников: Учебно-
методическое пособие для логопедов и воспитателей детских садов. М.: МГОПИ, 1993.
5. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Учись говорить правильно: учебно-методическое пособие для
логопедов и воспитателей детских садов. М.: МГОПИ 1993.
6. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство М.: Айрис-пресс, 2007
7.  В.В.  Коноваленко,  С.В.  Коноваленко.  Индивидуально-подгрупповая  работа  по  коррекции
звукопроизношения. М., 1998.
8. Т.А. Ткаченко. Логопедические упражнения. М., Эксмо 2008.
9. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. М.: Эксмо, 2007.
12. Е.М. Косинова. Уроки логопеда. Игры для развития речи.М.: Эксмо, 2008.
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3.6. Перечень литературных источников
1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 
обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения 
игр) — М., 2005.

2. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.
3. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.
4. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников.
— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.

5. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 
практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.

6. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 
СПб., 2006.

7. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 
дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.

8. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010
9. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-

фонематическое и общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — 
М., 2007.

10. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.
11. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.
12. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков 

речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.
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