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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи Программы
Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

( далее МБДОУ) Детский сад № 32 « Калинка» города Йошкар-Олы в соответствии с
законом РФ « Об образовании Российской Федерации» направлена на обеспечение права
семьи на получении помощи в воспитании детей дошкольного возраста, на охрану и
укрепление их физического и психического здоровья, на развитие их индивидуальных
способностей и необходимую коррекцию нарушений развития.

Адаптированная образовательная программа МБДОУ №32 «Калинка» для детей с ТНР
разработана в соответствии:

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного -ФГОС
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года);

-Федеральной адоптированной образоватеьной программы дошкольного образования для
обучающихся с ОВЗ, утвержденной приказом Министерства просвящения РФ от 24 ноября
2022г. №1022

АОП ДО строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с
учетом их индивидуальных особенностей и сензетивных периодов развития психических
процессов.

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к
многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический,
морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и
экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».
«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей,
коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений,
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
«Программа» включает следующие образовательные области:

социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

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
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детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его
взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого
окружения, от воспитания и обучения.

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

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

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 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 – ОНР, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия,
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).

Целью АОП ДО является построение системы коррекционно- развивающей работы ,
предусматривающее полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей детей. Комплексное педагогическое
воздействие направлено на выравнивание речевого и психофизического развития детей ,
формирование основ базовой культуры личности . формирование предпосылок к учебной
деятельности ,подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольников.

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в
области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики
и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с
одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития
разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к
тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе,
детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования,
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,



5

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.

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 здоровья детей с ТНР, в том числе
их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 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.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

Дидактические принципы:

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

-научной обоснованности и практической применимости ( содержание программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
может быть реализовано в массовой практике дошкольного образования);

-полноты, необходимости и достаточности ( т.е. позволяет решать поставленные задачи
только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к «разумному
минимуму»);

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста;
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-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников;

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

Совместной деятельности взрослых и детей , а также совместной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в режимные моменты
в соответствии со спецификой дошкольного образования;

-использования адекватных возрасту форм работы с детьми при построении
образовательного процесса, учитывая, что основной формы работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом их деятельности является игра;

-комплексности , предполагающей комплексное развивающее воздействие на дошкольников
и согласованную деятельность всех участников образовательного процесса;

-последовательности: построение процесса обучения от простого к сложному, от известного
к неизвестному;

-доступности, учитывающий возраст, зону ближайшего развития ребенка , программные
требования воспитания и обучения;

-наглядности для правильной организации коррекционно-развивающего процесса;

-преемственности между всеми возрастными группами и между детским садом и начальной
школы;

-семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с ребенком, но и с
семьей;

-уважении личности ребенка, когда все участники образовательного процесса принимают
ребенка как полноценную личность независимо от возраста и уровня его развития.

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с
ТНР:

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не
только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые
могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей
обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской
поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи).

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования
обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности,
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса
и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что
содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с
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учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей:
в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов
детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает,
что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и
социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и
речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с
учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную
программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения,
выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп
обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных
представителей).
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1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы
Содержание Программы учитывает возрастные особенности контингента детей,

воспитывающихся в МБДОУ №32 «Калинка».
Возрастные особенности развития среднего, старшего и подготовительного к школе

возраста детей см. инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. —6-е изд.доп.-
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. 368с.

Особенности развития детей с ОВЗ
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает
частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи
(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере
зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов,
сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на
произносимое слово (воробей — ки).

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием,
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает
лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и
неживые предметы могут В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные
слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются
в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти
отсутствует.

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку
стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь)
или наоборот (кровать — спать).

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют.
Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических
значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или
неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки
грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).



9

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако
понимание речи вне ситуации ограничено.

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические
формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических
изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время
глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково
реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение
значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует.
Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту
— папа уехал.

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового
оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков
лишено постоянной артикуляции.

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной
речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики —
ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно
постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные
звуки в слове.

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов,
но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и
наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять
личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания
чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется
названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки
оказываются неудачными.

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер.
Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично
изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола
дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского
рода (например, мама купил).
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Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака

живет на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по
картинке: на…на…стала лето…лета…лето).

Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако
в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов,
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже
время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов
они различают только в хорошо знакомых ситуациях.

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается
более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской
речи достигает
16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р],
[Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и
наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений.

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих
слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без
стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых
слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове
сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся
неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в
речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения
вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В
их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида.
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В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные
слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры:
велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой
речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями,
во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клекивефь.

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря
детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений
слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов
дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван,
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник
— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми
по значению (поить — кормить).

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только
для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).

Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении
различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное
понимание значений даже простых предлогов.

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний
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существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи,
нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он
греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов
(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном
управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и
прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование
существительных и глаголов (мальчик рисуют).

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег —
снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования,
причем образование слов является неправильным (садовник — садник).

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы
(смешение [С] — [Ц]).

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом
при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по
звучанию, недифференцированность грамматических форм.

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола,
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают
причинно-следственные, временные, пространственные отношения.

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б.
Филичевой)

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация
звуков.
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Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах
искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь —
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных
при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка—
табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной
сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем
незавершенного процесса фонемообразования.

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны
языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова,
обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий
людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети
смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные
названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо
мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом —
большой, смелый мальчик — быстрый).

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой —
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную
характеристику (плохой — хороший).

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных
слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость;
вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их
значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный
как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому
языку (скрепучка вместо скрипачка).

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных
суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо
называют его произвольную форму (домуща вместо домище).

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).
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На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при
образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-,
вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении
существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети
увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с
существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером
и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на
большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с
существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал,
куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали
которого котенка— увидели котенка, которого долго искали).

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый
характер, особенно в самостоятельной речи.

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые
малоинформативные предложения.

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей развития
детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических
процессов.

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни
речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого
требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его
речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные

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

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

Целевые ориентиры детей дошкольного возраста с ТНР
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых
ориентиров.

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста
сТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические
формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью
взрослого рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь
на игрушки, картинки, из личного опыта;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции
людей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
заместители; передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх
различные виды социальных отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
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– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (не менее 15 мин.);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные
явления и их изображения: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми
и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет
словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу
и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной
деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в
случае плохого самочувствия, боли и т. п.;

самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает
культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за
вещами личного пользования.

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;
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– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет
творческие рассказы;
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится
к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
– 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;
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– 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.

Планируемые результаты освоения программы по образовательным областям для
детей с ТНР .
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Образовательная область социально-коммуникативное развитие
4-5 лет - ребенок демонстрирует положительную самооценку, уверенность в своих силах,

стремление к самостоятельности;
- обращает внимание на ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника
или близких людей, сопереживает героям литературных и изобразительных
произведений, демонстрирует выраженное положительное эмоциональное отношение к
животным, особенно маленьким; задает вопросы об эмоциях и чувствах, пытается
разобраться в причинах хорошего и плохого настроения;
- знает состав семьи, имеет представления о родственных отношениях, беседует о
семейных событиях; демонстрирует освоение правил и положительных форм поведения;
чувствителен к поступкам сверстников, проявляет интерес к их действиям, внимателен к
словам и оценкам взрослых; в привычной обстановке самостоятельно выполняет
знакомые правила общения со взрослыми; - позитивно относится к посещению
детского сада, знает ряд правила жизнедеятельности в детском саду.

- Знает символам страны (флаг и герб), ряд памятных дат и демонстрирует
уважительное к ним отношение, проявляет интерес к основным
достопримечательностями города (поселка), в котором он живет.

- Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике;
отражает эти представления в играх;
- способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и
свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях,
о том, как он был создан;
самостоятелен в самообслуживании; стремится к выполнению трудовых обязанностей,
охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками. - С интересом
познает правила безопасного поведения; в повседневной жизни стремится соблюдать
правила безопасного поведения; знает правила безопасного дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства, основные правила безопасного
использования гаджетов.

5-6 лет ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в
общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по
отношению к незнакомым людям; ориентируется на известные общепринятые нормы
и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками;
интересуется жизнью семьи и детского сада; в общении со сверстниками
дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться,
вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности;
различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении,
откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил; имеет
представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на
нравственные представления.
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Проявляет уважение к Родине, родному краю, к людям разных национальностей, их
обычаям и традициям. Знает государственные праздники, уважает традиции их
празднования, демонстрирует гордость за поступки героев Отечества.

Активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению
техники, современных машин и механизмов в труде; бережно относится к
предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде
взрослых; самостоятелен, инициативен в самообслуживании; с готовностью участвует
со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда.

Представления о безопасном поведении достаточно осмысленны; ребенок способен
соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх; пользоваться под
присмотром взрослого опасными бытовыми предметами и приборами, безопасно и по
назначению использовать мобильные устройства и планшеты; быть осторожным при
общении с незнакомыми животными; соблюдать правила перехода дороги, правильно
вести себя в транспорте;

6-7 лет ребенок проявляет положительное отношение к миру, другим людям и самому себе;
стремится сохранять позитивную самооценку; способен к распознаванию и
пониманию основных эмоций и чувств (радость, печаль, гнев, страх, удивление,
обида, вина, зависть, сочувствие, любовь), называет их, ориентируется в особенностях
их выражения и причинах возникновения у себя и других людей; способен
откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие,
сопереживание, содействие); старается понять свои переживания и переживания
окружающих людей (задает вопросы о настроении, рассказывает о собственных
переживаниях), владеет адекватными возрасту способами эмоциональной регуляции
поведения (умеет успокоить и пожалеть сверстника); способен осуществлять выбор
социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои
ценностные ориентации. Владеет средствами общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства
других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать
возникающие конфликты конструктивными способами; у ребенка выражено
стремление заниматься социально значимой деятельностью; он соблюдает
элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах
деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Проявляет
стремление и мотивацию к школьному обучению, демонстрирует готовность к
освоению новой социальной роли ученика.

Проявляет патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к
Родине, к представителям разных национальностей, интерес к культуре и обычаям;
государственным праздникам, событиям, происходящим в стране, испытывает чувство
гордости за достижения в области искусства, науки и спорта; стремится
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принимать участие при поддержке взрослых в социальных акциях, волонтерских
мероприятиях, в праздновании событий, связанных с жизнью родного города (поселка).

Проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному
человеком; отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках,
конструировании; проявляет самостоятельность и инициативу в труде; самостоятелен и
ответственен в самообслуживании; добросовестно выполняет трудовые поручения в
детском саду и в семье.

Имеет представление о безопасном поведении; знает, как позвать на помощь,
обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их
контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;
проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми
растениями, грибами; внимателен к соблюдению правил поведения на улице.
Способен к соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом
взаимодействии.

Образовательная область « Познавательное развитие»
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4-5 лет ребенок применяет знания и способы деятельности для решения задач,
поставленных взрослым, проявляет интерес к разным видам деятельности, активно
участвует в них, реализует в деятельности исследовательские умения (выдвигает
гипотезу, формулирует вопрос, планирует исследовательские действия, выбирает
способы исследования); -проявляет стремление к общению со сверстниками в
процессе познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно
сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной
самостоятельной; отличается высокой активностью и любознательностью;

-активно стремится к познавательному общению со взрослыми: задает много вопросов
поискового характера, предпринимает попытки сделать логические выводы;

-проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами;

-владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность,
инициативу, умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкцию, доводить начатое до конца, отвечать на вопросы взрослого; имеет опыт
деятельности и запас представлений об окружающем;

-с помощью педагога активно включается в деятельность экспериментирования. В
процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет
свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские
действия, объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием
характерных признаков; различает предметы, называет их характерные особенности
(цвет, форму, величину), называет самые разные предметы, которые их окружают в
помещениях, на участке, на улице, знает их назначение, называет свойства и качества,
доступные для восприятия и обследования; проявляет интерес к предметам и
явлениям, которые они не имеют возможности видеть;
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-владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением
непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток,
знает их последовательность, понимает временную последовательность «вчера,
сегодня, завтра», ориентируется от себя в движении; использует математические
представления для познания окружающей действительности;

-с удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях; активно
участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, в частности,
направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка);

-знает и называет животных и растения родного края, выделяет их отличительные
особенности. Может назвать объекты неживой природы и их свойства, различает и
называет времена года и их характерные признаки (изменения погоды, осадки, явления
природы), может рассказать об изменении образа жизни человека, животных и
растений в разные сезоны года, знает свойства и качества некоторых природных
материалов; сравнивает объекты живой и неживой природы, охотно экспериментирует
с ними, группирует на основе выделенных признаков; демонстрирует положительное
отношение ко всем живым существам, стремится ухаживать за растениями и
животными.

5-6 лет - ребенок может объединяться со сверстниками для познавательной
деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений;

-регулирует свою активность: соблюдает очередность, учитывает права
других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы
различной направленности, в том числе причинно-следственного характера,
приводит логические высказывания; проявляет интеллектуальную активность,
познавательный интерес; способен принять и самостоятельно поставить
исследовательскую задачу, проявляет любознательность, догадку и
сообразительность; испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся
за рамками личного опыта, фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути
решения проблем;

проявляет интерес к игровому экспериментированию, к познавательным играм;

умеет объяснить замысел предстоящей деятельности, организовать соучастников
деятельности; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в
разных видах деятельности, способен к произвольным умственным действиям;
логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, классификации и др.

6-7 лет - ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; проявляет творчество и самостоятельность в познавательно-
исследовательской деятельности;

-склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, использует основные культурные способы деятельности;
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-имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует
задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предположений:
сравнение с эталонами, классификация, систематизация, счет, вычисление, измерение,
некоторые цифровые средства и др.;

-способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве,
форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять,
сравнивать, вычислять и др.;

-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах детской активности, способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

-обладает начальными знаниями о себе, социальном мире, в котором он живет;
положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместной деятельности;

-проявляет познавательный интерес к социальным явлениям, к жизни людей в
России и разных странах и многообразию народов мира; знает названия своего
города, столицы и страны, их главные достопримечательности; государственные
символы, имеет некоторые представления о важных исторических событиях
Отечества;

-может назвать отдельных наиболее ярких представителей живой природы и
особенности среды разных природных зон России и планеты, некоторые
отличительные признаки животных и растений, живого и неживого объекта, привести
пример приспособления животных среде обитания, рассказать об образе жизни
животных в разные сезоны года;

-уверенно классифицирует объекты живой природы на основе признаков; может
назвать потребности растений и животных, этапы их роста и развития; профессии
человека, связанные с природой и ее охраной;

-знаком с некоторыми свойствами неживой природы и полезными ископаемыми, с их
использованием человеком;

-различает времена года, месяцы, выделяет их характерные признаки и свойственные
им явления природы; может привести пример влияния деятельности человека на
природу; с интересом экспериментирует и проводит опыты, осознанно соблюдает
правила поведения в природе, демонстрирует бережное и заботливое отношение к
природе.

Образовательная область «Речевое развитие»
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4-5 лет - В жизни ребенок вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми:
понимает
обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные
предложения;
- проявляет речевую активность в общении со сверстником; использует в речи
основные формулы речевого этикета; по вопросам составляет рассказ по картинке из
3-4-х простых предложений;
-совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.

- ребенок называет словами предметы и объекты ближайшего окружения; произносит
в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных; -
- согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже; употребляет
существительные с предлогами;

- в практическом плане использует термины «слово» и «звук»; понимает содержание и
композицию текста в литературных произведениях;

-рассматривает иллюстрации в книгах; узнает содержание прослушанных
произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается; запоминает небольшие
потешки, стихотворения, участвует в играх-драматизациях по сюжету литературных
произведений.

5-6 лет
- ребенок активен в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством
общения со взрослыми и сверстниками;
- без напоминания взрослого использует формулы речевого этикета; инициативен в
разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные; - -
-использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи; умеет
вступать в общение, его поддерживать и завершать;
- применяет средства эмоциональной и речевой выразительности; самостоятельно
пересказывает знакомые сказки и рассказы;
-с небольшой помощью педагога составляет описательные рассказы и загадки;
проявляет словотворчество; знает основные жанры литературных произведений; с
интересом слушает литературные тексты
.-ребенок использует слова, обозначающие профессии, части и детали предметов,
трудовые действия, пространственно-временные представления, существительные с
обобщающим значением;
-согласовывает слова в предложении; употребляет простые сложноподчиненные и
сложносочиненные предложения; произносит правильно все звуки;
- знает, что слова состоят из звуков, произносятся в слове в определенной
последовательности; различает на слух твердые и мягкие согласные;
-определяет слова с заданным первым звуком.
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6-7 лет - ребенок проявляет познавательную активность в общении со взрослыми и
сверстниками, делится знаниями, задает вопросы;
умеет вести непринужденную беседу; использовать формулы речевого этикета без
напоминания; составляет по плану и по образцу небольшие рассказы, рассказы из
опыта, небольшие творческие рассказы; самостоятельно пересказывает рассказы и
сказки; инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов;
имеет богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и
понятиями; правильно произносит все звуки; различает на слух смешиваемые звуки;
владеет средствами звукового анализа слов; определяет основные качественные
характеристики звуков в слове, место звука в слове; производит анализ слов
различной звуковой структуры.

Ребенок обладает грамматически правильной выразительной речью; умеет без
ошибок согласовывать слова в предложении; отвечает на вопросы по
содержанию литературного произведения; устанавливает причинно-
следственные связи; проявляет избирательное отношение к произведениям
определенной тематики и жанра; внимание к языку литературного произведения;
различает основные жанры, имеет представления о некоторых жанровых,
композиционных, языковых особенностях литературных произведений, умеет
выделять из текста образные единицы, понимает их значение.
Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»

4-5 лет Способен преобразовать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет
интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги.
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали(квадрат,
прямоугольник);вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и
закруглять углы.
Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания, использования разного материала. Объединяет предметы в сюжеты
Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества может
использовать в своей творческой деятельности.
Имеет предпочтения в выборе музыкального произведения для слушания. Выполняет
движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с
двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскок, движения парами по
кругу, кружение по одному в парах. Может выполнять движения с предметами.
Узнаёт песни и мелодии. Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с
другими детьми – начать и закончить пение.
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5-6 лет Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые
схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме ,решать
лабиринтные задачи.
Правильно держит ножницы, использует разнообразные приёмы вырезания.
Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные
композиции, используя различные материалы и способы создания в т.ч. по мотивам
народно-прикладного творчества.
Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании
музыкальных произведений.
Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует
содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног в прыжке,
выставление ноги на пятку в полуприсяде, шаг с продвижением вперёд и в окружении)
Играет на музыкальных инструментах несложные песни в мелодии; может петь в
сопровождении музыкального инструмента.

6-7 лет Знает некоторые виды искусства ,имеет предпочтения в выборе вида искусства для
восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия.
Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в
театрализованной деятельности.
Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги
(оригами) по рисунку и словесной инструкции.
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные
композиции. Используя разные материалы и способы создания.
Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии ,по кругу, может
вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
испытывает эмоциональное удовольствие.
Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные
песни и мелодии может петь в сопровождении музыкального инструмента,
индивидуально и коллективно.
Образовательная область « Физическое развитие»

4-5 лет Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима
дня.
соблюдает элементарные правила личной гигиены;
умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, убирать одежду и обувь в шкафчик;
ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой рукой,
отбивает мяч об пол; строится по заданию взрослого в шеренгу по одному, парами, в
круг.
Определяет положение предмета в пространстве, умеет двигаться в нужном
направлении, находит правую и левую руку.
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5-6 лет знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении утренней гимнастики,
закаливания, соблюдении режима дня;
соблюдает правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности
умеет быстро и правильно одеваться , раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике;
умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с
разбега, через скакалку;
умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять
повороты в колонне;
умеет метать предметы правой и левой рукой в горизонтальную и вертикальную цель,
отбивает и ловит мяч

6-7 лет знает о принципах здорового образа жизни( движение, закаливание, правильное
питание, правильная осанка) старается их соблюдать; называет виды спорта и их
атрибуты, имеет предпочтения в подвижных играх, играх с элементами спорта;
выполняет ОУ координированно по собственной инициативе и по просьбе взрослого;
умеет прыгать в длину с места ,с разбега, в высоту с разбега, через скакалку; умеет
перестраиваться в 3-4 колонны,2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета,
соблюдает интервалы при передвижении;
умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную цель, в
движущуюся цель, отбивает и ловит мяч.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и
сверстниками;
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми,
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
– развития игровой деятельности.

Основное содержание образовательной
деятельности с детьми среднего дошкольного

возраста
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2)
представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту,
социуме, природе; 4) труд.

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с
ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение
в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего,
речевую активность.

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-
логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств,
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проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки,
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям
трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с
нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных
ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных
(в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной
деятельности, в режимные моменты и т.п.

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у
детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой
деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная
сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов.
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и
детского сообщества в целом.

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных
способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с
воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация
будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие»
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов,
работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

2.2.2. Познавательное развитие

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.),
- формирования первичных представлений о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;
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– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.

Основное содержание образовательной
деятельности с детьми среднего дошкольного

возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и
формирование элементарных математических представлений.

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные,
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и
окружающем мире; 3) элементарные математические представления.

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение
практических действий.

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме
увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание,
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить
их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами,
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым
литературные произведения по ролям.

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных
народов.

2.2.3. Речевое развитие

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:

- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
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- развития связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей,

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей
реализуемой образовательной деятельности.

Основное содержание образовательной
деятельности с детьми среднего дошкольного

возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности
детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся
вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать
элементарные словесные обобщения.

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную
роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей
свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют
даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги
направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого
эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности:
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения
взаимодействия со взрослым и сверстниками.

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества,
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим
источникам художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу,
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных
замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов.

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.

Основное содержание образовательной
деятельности с детьми среднего дошкольного

возраста
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей,
особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели,
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы,
проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области
«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми с ТНР.

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в
среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются
образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая
основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях
создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей,
исходя из особенностей их психомоторного развития.

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и
интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность,
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах
и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются
наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой,
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо
создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или
совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в
логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования
представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по
формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное
рисование.

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение,
музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый),
привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы,
музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных
инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение,
состояние природы и др.)

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный
руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать
участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на
групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.
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2.2.5. Физическое развитие

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.

Основное содержание образовательной
деятельности с детьми среднего дошкольного

возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать
содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:
1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны
стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач,
воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической
культуре.

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие»
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-
двигательное развитие детей с нарушением речи.

2.2. Вариативность реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей.

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

(см. Приложения индивидуальных коррекционных программ специалистов,
Основная образовательная программа ДО ДОУ).

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей (коррекционная программа)

Целью Программы коррекционной работы с детьми с ТНР является:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого
развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии;
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования.

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

Программа коррекционной работы предусматривает:
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- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей 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 родителями (законными представителями).

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 детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
- познавательное развитие,
- 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 детей 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.

- Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления

Специалист Форма Задачи, направления
Учитель-логопед Индивидуальные занятия

Подгрупповые занятия
Согласно индивидуального коррекционного
маршрута

Педагог-психолог Подгрупповые
психопрофилактические
занятия/тренинги

Развитие социального интеллекта,
коммуникативной и эмоциональной сфер.

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы.
Воспитатель Индивидуальные е занятия По заданию логопеда.

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных
занятий.

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная,
темпо-ритмическая гимнастика (по заданию
логопеда).
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В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на
занятиях.
Расширение, уточнение и активизация
словаря детей в процессе всех режимных
моментов.

Инструктор по
физической
культуре

Фронтальные периоды
непосредственно
образовательной
деятельности

Дыхательная гимнастика.
Коррегирующие упражнения
Развитие крупной и мелкой моторики.
Коррекция двигательных навыков.

Музыкальный
руководитель

Фронтальные периоды
непосредственно
образовательной
деятельности

Постановка диафрагмально-речевого
дыхания.
Развитие координации движений.
Музыкотерапия.
Развитие общей и мелкой моторики.
Развитие эмоциональной сферы.
Развитие сенсорной культуры.

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III
уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (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 ориентирам 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 психо-физиологического, психологического и языкового
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Целевые ориентиры разработаны для детей старшего дошкольного возраста ( на этапе
завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования
( на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной программой
относятся следующие социально- нормативные характеристики возможных достижений
ребенка. Он:

• Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,проявляет
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки и короткие рассказы, рассказывать стихи, составлять
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рассказы по серии сюжетных картинок, или сюжетной картинке; у него
сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает
формирование предпосылок грамотности;

• Любознателен, склонен наблюдать, эксперементировать; обладает начальными
знаниями о себе , о природном и социальном мире;

• Способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умеия в
различных видах деятельности;

• Инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать
занятия и партнеров по совместной деятельности;

• Активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности;

• Способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты;

• Обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
• Обладает развитым воображением, которое реализуется в различных видах

деятельности;
• Умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;
• Обладает развитой крупной и мелкой моторикой, подвижен и вынослив. Может

контролировать свои действия, умеет управлять ими.

Целевые ориентиры для детей с ОНР:

● обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
● усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и

явлениях окружающего мира;
● употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным

значением, многозначные;
● умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
● умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при

необходимости прибегает к помощи взрослого);
● правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и

непродуктивные словообразовательные модели
● умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с
использованием подчинительных союзов;

● составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;

● умеет составлять творческие рассказы;
● осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по

всем дифференциальным признакам;
● владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

● владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
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● осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);

● умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
● знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их

воспроизводить;
● правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
● воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в

условиях контекста).

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в результате
диагностики развития ребенка, которая проводится дважды в год специалистами и
педагогами детского сада.

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями
речи

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей
образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование
специальных дидактических пособий, технологий, методик и 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; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с
логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного
планирования и реализации в организации образовательной деятельности,
самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей 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:

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей,
их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом
лечении и его эффективности и проч.;
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б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностныхи других возможностей показателям и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;

в) специально организованное логопедическое обследование детей,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в
условиях спонтанной и организованной коммуникации.
2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста.

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей
с тяжелыми нарушениями речи

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью),
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями
(законными представителями) ребенка.

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

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

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

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

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

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

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

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

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-
речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем
обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для
обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования
детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с
развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития
лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая
схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития речи.

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового
развития детей с ТНР

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об
однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей
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 медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких
детей 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 детей,
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относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом
и/или психическом развитии. Родители информируются о влиянии эмоционального
общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 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 взрослыми, формировать
зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать
слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов,
формировать умение локализовать звук в пространстве.

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого
развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто, куда, откуда?, понимать
обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом
фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать
крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам;
отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней,
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени
единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что
делает? Что? (например:Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши,
ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания,
логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или
добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам
коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся
соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее
значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов,
которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие,
некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с
помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может
проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического
оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие
процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания,
памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание
коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-
двигательных навыков,профилактика нарушенийэмоционально - волевой сферы.

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого
развития) предполагает несколько направлений:
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- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию
диалогической и монологической речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить
первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой -
моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик,
шубка», категории падежа существительных);
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых
предложений - существительное плюс согласованный глагол в повелительном
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении
единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в
изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс
существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»);
усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых предложений в
короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации
действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается
любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с
фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов
(окончаний, суффиксов и т.д.);
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звуко-слоговую структуру
слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с
разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением
согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-
слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения
звукопроизношения.

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления,
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный
подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-
развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно,
процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-
пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и
персонифицированным возможностям детей с ТНР.

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует
простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития)предусматривает:
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- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению
монологической и диалогической речью);
- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие
- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.
- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога
без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ
и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука
в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)
- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенногоанализа и
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов
и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и
чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»,
«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным
значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное
значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.).
Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа;
темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия
предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи
(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница,
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик
работает на экскаваторе.

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной;
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий
заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных,
закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по
демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы
начала и конца сюжета, элементов фантазии.

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых
в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение
гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в
ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения
необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение
выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов
фонематического развития.
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Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является
базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного
анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв,
упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и
усвоению сознательного чтения и письма.

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или
иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения,
подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов
отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее
дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов.
Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего
изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков
у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения
первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что
звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя,
они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют
количество их и последовательность.

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся
выделять последний согласный в словах (кот, мак).

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из
положения после согласных (дом, танк).

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а
целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры
используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова,
короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных,
двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для
закрепления навыка деления слов на слоги.

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие
схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно
осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка,
гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков
(лук — сук, мак — рак).

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные
звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка.
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно
для образования нового слова.

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие
высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры
личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально
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значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и
персонифицированным возможностями детей с ТНР.

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать
текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными
нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания,
передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые
лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна
сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на
следующем этапе обучения.

Обучение детейс нерезко выраженными остаточными проявлениями
лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи(четвертым
уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы:
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь,
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов
(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать,
вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой –
жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый,
веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным
значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий
мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач
- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -
читатель – читательница – читающий);
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем
введения однородных членов предложений,
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с
элементами фантазийных и творческих сюжетов,
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза
обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать
оптико-пространственные и моторно-графические навыки. Таким образом алгоритм
квалифицированной коррекции нарушений развития детей представляет собой:

1. Развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой
деятельности.

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических
средств языка.

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной.
4. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.
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Содержание коррекционной работы логопеда.

За основу коррекционно логопедической работы взята - «Программа логопедической работы
по преодолению общего недоразвития речи у детей.» Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина.

Цель: создание единого коррекционно- образовательного пространства,
способствующего преодолению речевых нарушений и подготовка детей к школе при
взаимодействии и активном участии педагогов и членов семьи ребенка.
Задачи:
-провести логопедическое обследование ребенка, определить динамику речевого развития
-составить индивидуально-коррекционный план
-развивать мелкую и артикуляционную моторику
-коррекция дыхательной и голосовой функции
-совершенствовать психологическую базу ребенка
-расширять и активизировать словарный запас
-совершенствовать грамматический строй речи
-формировать звукопроизношение
-формировать фонематический слух, звуко-слоговой анализ и синтез
-развивать слоговую структуру слова
- совершенствование навыков связной речи
-формирование мотивации детей к школьному обучению.

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для
устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых
недостатков.

Модель организации коррекционно-образовательного процесса.

Этапы Задачи этапа Результат
1 этап
исходно-
диагностический

1. Сбор анамнестических данных
посредством изучения медицинской и
педагогической документации ребёнка.
2. Проведение процедуры психолого-
педагогической и логопедической
диагностики детей: исследование
состояния речевых и неречевых функций
ребёнка, уточнение структуры речевого
дефекта, изучение личностных качеств
детей, определение наличия и степени
фиксации на речевом дефекте.

Определение структуры речевого
дефекта каждого ребёнка, задач
корр. работы.

2 этап
организационно-
подготовительный

1. Определение содержания
деятельности по реализации задач
коррекционно-образовательной
деятельности, формирование подгрупп
для занятий в соответствии с уровнем
сформированных речевых и неречевых

календарно-тематического
планирования подгрупп. занятий;
планы индивидуальной работы;
взаимодействие специалистов
ДОУ и родителей ребёнка с
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функций.
2. Конструирование индивидуальных
маршрутов коррекции речевого
нарушения в соответствии с учётом
данных, полученных в ходе
логопедического исследования.
3. Пополнение фонда логопедического
кабинета учебно-методическими
пособиями, наглядным дидактическим
материалом в соответствии с
составленными планами работы.
4. Формирование информационной
готовности педагогов и родителей к
проведению эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми.
5. Индивидуальное консультирование
родителей – знакомство с данными
логопедического
исследования, структурой речевого
дефекта, определение задач совместной
помощи ребёнку в преодолении данного
речевого нарушения, рекомендации по
организации деятельности ребёнка вне
детского сада.

наруш. речи.

3 этап
коррекционно-
развивающий

1. Реализация задач, определённых в
индивидуальных, подгрупповых
коррекционных программах.
2. Психолого-педагогический и
логопедический мониторинг.
3. Согласование, уточнение и
корректировка меры и характера
коррекционно-педагогического влияния
субъектов коррекционно-
образовательного процесса.

Достижение определённого
позитивного эффекта в
устранении у детей отклонений в
речевом развитии

4 этап
итогово-
диагностический

1. Проведение диагностической
процедуры логопедического
исследования состояния речевых и
неречевых функций ребёнка – оценка
динамики, качества и устойчивости
результатов коррекционной работы с
детьми (в индивидуальном плане).
2. Определение дальнейших
образовательных (коррекционно-
образовательных) перспектив детей,
выпускников ДОУ – группы для детей с
нарушениями речи.

Решение о прекращении
логопедической работы с
ребёнком, изменении её
характера или продолжении
логопедической работы.

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача
организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов
коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса,
вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение
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фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным
дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года.

Направления работы

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с речевой
патологией, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и
педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения;

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с речевой
патологией в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
детей с речевой патологией, их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.

Диагностическая работа

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей
детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а
также его личных образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий
процесс организуется на диагностической основе, что предполагает проведение
мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при
необходимости и промежуточный).

При проведении диагностики используется:

Диагностика в коррекционном дошкольном образовательном учреждении.-Йошкар-Ола:
ГОу ДПО(пк) с « Марийский институт образования», 2006.

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов
коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), корректировки
образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы.

Виды деятельности ( интеграция коррекционной работы в образовательных
областях).

Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие»:

-включение ребенка в совместную деятельность и формирование навыков
взаимодействия « ребенок-взрослый», « ребенок-ребенок»;



52

-создание ситуаций ,требующих от детей использования связной речи в общении друг
с другом и со взрослыми( в различных видах деятельности);

-стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и обучения умению участвовать
в игре;

-обучение выполнению правил в подвижных и дидактических играх.

Образовательная область « Позновательное развитие»:

- знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними ( форма,
величина, цвет) , их различение в процессе сравнения;

-развитие основных функциональных уровней памяти;

-формирование операций сравнения, обобщения, классификации; развитие
способностей мыслительного сопоставления оъектов; установления сходства и ли
различия предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и явлений
действительности в группу по общему признаку, распределение предметов по группам
( игры в лото, домино, « Парные картинки». « Найди лишнее» и др.; понимание
сюжетных картинок; группировка по темам, например: « игрушки», «Посуда»…;

-обучение пониманию содержания сюжетных картинок;

-обучение мысленному установлению связей , объединению предметов, их частей или
признаков ( « Дополни до целого», « Сложи картинку»).

-обучение пониманию смысла загадок.

Образовательная область « Речевое развитие»:

-развитие слухового внимания в упражнениях на восприятие неречевых звуков, звуков
различной громкости, высоты с использованием звучащих игрушек, музыкальных
инструментов, звукоподражаний;

-подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильного
звукопроизношения в процессе выполнения артикуляционных игровых упражнений ;

-совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных
словосочетаний , подкрепленных действием;

-обучение пониманию вопросов;

-вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний,
открытых и закрытых слогов и слогов со стечением согласных;

-формирование способности называть предмет или действие словом в быту и игре;

-обучение фразовой речи путем договаривания фраз, начатых логопедом,
формулирования фразы-просьбы, предложения к сотрудничеству или выражения
желания;

-формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с
помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок;

-обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным
отстукивание рукой;
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-расширение , активизация и уточнение словаря посредством использования
различных частей речи;

-обучение самостоятельному использованию грамматических форм слова и
словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным
картинкам;

-закрепление синтаксических связей в составе простых и сложных предложений с
помощью ответов на вопросы ( по сюжетной картине, по содержанию небольших
сказок и рассказов, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога.

Образовательная область « Художественно- эстетическое развитие»:

-воспитание чувства ритма;

-обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки;

-прохлапывание простого ритма по подражанию;

-отстукивание ритма детских песен;

-обучение предметному рисованию: сравнение и дифференциация предметов по
различным признакам, закрепление и различение основных цветов и их оттенков.
Дифференциация и изображение предметов различной формы;

-развитие пространственных представлений, расположение рисунка на листе бумаги;

Образовательная область « Физическое развитие»:

-обогащение двигательного опыта детей в процессе проведения физкульт минуток,
подвижных игр, в действиях с предметами;

-формирование движений пальцев рук в процессе специальных упражнений.
Последовательно организованных движений по подражанию и по инструкции;

-обучение детей оптимальному для речи типу физиологическому дыханию;

-обучение речевому дыханию через специальные упражнения;

-развитие произвольной выразительности . модуляций голоса посредством
специальных игр;

-нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры .

-формирование представлений о здоровом образе жизни;

-развитие культурно-гигиенических навыков;

-воспитание навыков самообслуживания.

Образовательный процесс в группах где есть воспитанники с ТНР (онр) обеспечивают
воспитатели и специалисты: учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор
по физической культуре.

Учитель-логопед.

Цель деятельности: оказание своевременной квалифицированной коррекции

недостатков в развитии речи воспитанников с тяжелыми речевыми нарушениями.

Задачи:
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- осуществлять предупреждение и коррекция нарушений в развитии речи у
дошкольников ТНР ; - обеспечить преодоление трудностей дошкольниками с ТНР в
освоении адаптированной основной образовательной программы МБДОУ;

-развивать слуховое внимание, мышление, память, фонематическое восприятие;

-взаимодействовать с участниками образовательного процесса по применению необходимых
форм и методов развития и коррекции речи детей с ТНР.

Музыкальный руководитель
Цель:
Обеспечение активного вхождения воспитанников с ОВЗ в мир музыки,
стимулирование развития их музыкальных способностей, формирование
коммуникативных навыков посредством основных видов музыкальной деятельности.

Задачи музыкальной деятельности:

• Приобщение воспитанников с ОВЗ к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

• Развитие музыкальных способностей воспитанников с ОВЗ : поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; музыкально-
ритмических движений, формирование песенного, музыкального вкуса.

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

• Обеспечение активного взаимодействия с родителями воспитанников с ОВЗ по
музыкальному развитию воспитанников с ОВЗ.

Инструктор по физической культуре
Цель : создание благоприятных условий для полноценного развития физических и
психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника с ОВЗ.

Задачи:
- обеспечивать гармоничное физическое развитие воспитанников с ОВЗ
( совершенствовать умения и навыки в основных видах движений, развивать
координацию движений, формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности, развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, воспитание интереса и любви к спорту, начальных
представлений о некоторых видах спорта),

- формировать начальные представления детей о здоровом образе жизни ,
- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии, повышении умственной и
физической работоспособности воспитанников с ОВЗ, предупреждении утомления ; -
поддерживать навыки правильного речевого общения между воспитанниками;
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- обеспечить педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей по физическому развитию воспитанников с ОВЗ.

Работа с родителями.

Цель: создание единого образовательного пространства « детский сад-семья».

Задачи:

-повышение педагогической культуры родителей;

-приобщение родителей к участию в речевом развитии ребенка через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы;

Виды деятельности:

-беседы и консультации с родителями по плану и по запросу;

-проведение мастер-классов, семинаров, открытых занятий;

-выступление на родительских собраниях;

Оформление стендов , папок-передвижек, и страницы на сайте ДО.

Взаимодействие с педагогами:

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством
оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности
воспитателей и специалистов детского сада .

Задачи:

-интеграция с педагогическим коллективом в разрешении актуальных проблем воспитанников;
-сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях детей;
-повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи.

Виды деятельности:
-пмпк совещания, педагогические советы, семинары;
-интегрированные занятия;
-консультации с воспитателями и специалистами по вопросам развития речи детей;
-оформление памяток , тетрадей взаимодействия.

Специфика коррекционной работы
Основной формой работы с дошкольниками с ТНР являются индивидуальные

коррекционные занятия. Выбор именно этой формы объясняется следующими моментами:
необходимо подстраиваться под общеразвивающие групповые занятия и режимные
моменты; у детей одной и той же возрастной группы могут быть различные дефекты речи;
у детей со схожими по структуре дефектами отмечается различный уровень
сформированности когнитивных процессов; у каждого ребёнка существует свой темп
усвоения материала; соматически ослабленные дети достаточно часто пропускают занятия
в саду по болезни. Продолжительность индивидуальных занятий – 10-20 минут

Подгрупповые коррекционно-речевые занятия длятся 25-30 минут.В зависимости
от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических
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особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда.
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий:
 по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи;
 фонетические занятия (формирование звукопроизношения,

развитие фонематического слуха и слоговой структуры).

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (первый
год обучения)

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР дошкольного возраста рассчитана
на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы). В течение этого
времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически правильно
оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического строя языка,
соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы
родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих
детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве
случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях
со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии,
но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и
истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным
является проведение логопедических подгрупповых занятий. Во вторую половину дня
воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию
логопеда.

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего
дошкольного возраста (второй год обучения)

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение
задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического,
лексико-грамматического строя языка, связной речи.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии
коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития,
несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных
процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы
в зависимости от возрастных критериев. Для детей данной возрастной группы
планируется:
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова
и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на
практическом уровне;
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
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- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих
средств в разных видах речевых высказываний.

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие
звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в
словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать
некоторые слоги, слова).

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-
ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых
результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего
дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают
навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей
ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся
регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с
соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста
могут:
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической
организации;
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; - соблюдать
мелодико-интонационную структуру речи.

Дети подготовительной к школе группы могут:
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях
общения;
- адаптироваться к различным условиям общения;
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично
рассказывать о событиях реальногомира, пересказывать близко к оригиналу
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги,
владеют навыками словообразования и словоизменения.

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры,
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не
менее 3 – 4 часов.
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Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут существовать в форме
самостоятельной инициативной деятельности:

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору

детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Специфика работы с семьями воспитанников

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями
воспитанников, с будущими родителями.

Задачи:
1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.

Работа с родителями.

Цель: создание единого образовательного пространства « детский сад-семья».

Задачи:

 -повышение педагогической культуры родителей;
 -приобщение родителей к участию в речевом развитии ребенка через поиск и

внедрение наиболее эффективных форм работы;
 Виды деятельности:
 -беседы и консультации с родителями по плану и по запросу;
 -проведение мастер-классов, семинаров, открытых занятий;
 -выступление на родительских собраниях;



59

 Оформление стендов , папок-передвижек, и страницы на сайте ДО.

Взаимодействие с педагогами:

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством
оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности
воспитателей и специалистов детского сада .

Задачи:

-интеграция с педагогическим коллективом в разрешении актуальных проблем воспитанников;
-сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях детей;
-повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи.

Виды деятельности:
-пмпк совещания, педагогические советы, семинары;
-интегрированные занятия;
-консультации с воспитателями и специалистами по вопросам развития речи детей;
-оформление памяток , тетрадей взаимодействия.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение АОП

Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает:
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и

индивидуальными особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.

Для организации прогулки имеется участок с крытой верандой. Для проведения
музыкальных и физкультурных занятий в ДОУ имеется музыкальный и физкультурный
зал. Все помещения оборудованы необходимым материалом для организации
образовательной деятельности: твердый и мягкий инвентарь, игровое оборудование,
спортивное оборудование, что позволяет четко организовывать образовательную
деятельность.

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются технические
средства обучения отраженные в паспорте группы.

Помещение Оснащенность кабинетов Участники

Кабинет
заведующего

- компьютер - 1,
-МФУ (сканер, принтер, копир) - 1,
- телефон,

Заведующий, педагоги,
специалисты, родители.

Методический
кабинет

-методическая литература и пособия,
- ноутбук
- компьютер - 2,
-МФУ (сканер, принтер, копир) - 1,
-ламинатор,
-брошюратор,
- развивающие и дидактические игры,
диски, картины, игрушки,
демонстрационный и раздаточный
материал

Старший воспитатель,
педагоги

Кабинет
учителя
логопеда

Библиотека специальной литературы,
игры, игрушки, демонстрационный и
раздаточный материал.

Логопед, дети с нарушениями
речи, родители

Музыкальный
зал

-мультимедийный проектор, экран
- синтезатор,
- музыкальный центр - 1
- детские музыкальные инструменты
- развивающие игры, диски, кассеты
- театральные костюмы для детей и
взрослых

2 муз. руководителя,
воспитатели, дети, родители.

Физкультурны
й зал

- магнитофон - 1
-спортивное оборудование
- шведская стенка
- мягкие модули

Инструктор ФК,
воспитатели, дети, родители.

Группы Виды центров и содержание: Воспитатели, специалисты,
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родители, дети

Центр игровой деятельности
Игры, игрушки, сюжетно-ролевые игры,
игровая мебель, костюмы и предметы,
побуждающие детей обыгрывать то, что
они наблюдают вокруг себя
Театральный центр
Маски, атрибуты, элементы костюмов,
декораций, ширмы, наборы кукол
(пальчиковых, плоскостных,
перчаточных), наборы настольных
театров, разные виды театров.
Центр настольных развивающих игр
Игры, помогающие детям подбирать,
объединять, классифицировать предметы.
Практиковаться в языке, придумывать
собственные игры, интеллектуальные
игры.
Центр конструирования
Строительный материал различных
размеров и форм для создания
конструкций, рожденных воображением
детей или ранее ими виденных,
различные игрушки – машинки, фигурки
животных и людей – все, что помогает
детям в реализации своих фантазий,
схемы, фотографии.
Центр художественной литературы
Книги, принадлежности для письма и
рисования, оборудование для
прослушивания записей, магнитофон,
фонотека.
Центр речевого развития
Картотеки по З.К.Р., речевые игры,
гимнастики. Картинки для составления
рассказов. Мнемотаблицы. Материал по
обучению грамоте, азбука, набор букв,
Дидактические игры по развитию речи.
Оборудование для дыхательной
гимнастики.
Центр изобразительной деятельности
Наличие произведений изобразительного
искусства различных видов и жанров,
наборы картинок, открыток, книги,
альбомы с иллюстрациями, образцы,
альбомы тематические, детские работы,
дидактические игры, материалы для
детского творчества.
Центр «природы»
Комнатные растения, наборы открыток
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по климатическим зонам, инвентарь для
ухода за растениями и рыбками,
альбомы, календари природы, модели,
дидактические игры.

Уголок «уединения»
Местное освещение, семейные
фотоальбомы, любимые книги.
Физкультурный центр
Маски, флажки, ленточки, платочки,
мячи, скакалки, шнуры, обручи, кегли,
мешочки с песком, нетрадиционное
физкультурное оборудование,
оборудование для закаливания и
коррекционной работы, нетрадиционное
спортивное оборудование, спортивные
игры, оборудование для прослушивания
записей.
Центр «Музыка и творчество»
Детские музыкальные инструменты,
музыкальные игрушки, самодельные
шумовые инструменты, музыкальный
центр, муз. дидактические игры,
фонотека, атрибуты для импровизаций.
Центр экспериментирования
Уголок для опытов и экспериментов:
образцы разных материалов, микроскоп,
лупа, бинокль, измерительные приборы,
картотека опытов, глобус, карты,
материалы по изучению различных
частей света, ландшафты, материал о
космосе, Солнечной системе.
Центр «Ребёнок в культуре»
Модели и схемы, знакомство с героями
мифов, былин, легенд Древности,
материалы по развитию материалы по
развитию труда человека, наглядный
материал по истории транспорта,
достижений науки и техники,
письменности, материалы по знакомству
с народами мира, в том числе и народов
мари – иллюстрации о культуре, быте,
истории народа

«Зеленая зона»,
участки для
прогулки,
цветники,

 Прогулочные площадки
оборудованы малыми
архитектурными формами:

Воспитатели, специалисты,
родители
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огород.  12 крытых веранд
 12 домиков, машинки , кораблики…
 12 закрытых песочниц,
 Столы и скамейки,
• Огород
• Цветники
• Спортивная площадка
• Площадка по правилам дорожного

движения

Спортивная
площадка на
улице

Инструктор по ФК,
воспитатели, специалисты,
родители

Пищеблок Специальное оборудование Повар, шеф-повар, кухонный
рабочий, заведующий складом

Медицинский
блок

Кабинет медсестры, процедурный
кабинет и санузел оснащены
специальным оборудованием

Медсестра ДОУ,
Врач детской поликлиники,
педагоги, дети возрастных
групп, родители

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям Развивающая предметно-
пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию основной образовательной
программы.

В соответствии со Стандартом ДОУ обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального

благополучия детей, 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 в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их 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
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работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 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 их развития.

Развивающая предметно-пространственная способствует развитию
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – 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 всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей;

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

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

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
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материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;

5) безопасной – все элементы РППС 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 РППС учитывалась целостность образовательного процесса, в
заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.

3.3. Режим дня и распорядок

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В основе
составления режима лежат следующие принципы:
 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада;
 учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;
 учет целесообразности.

Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом.
Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд).
Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им
возможность принимать пищу в своем темпе.

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее
приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.

Прогулка.Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное
пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.

Ежедневное чтение.В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом
нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или
заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и
интересным для всех детей.

Дневной сон.Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей.
Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку,
обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и
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глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и
спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.

3.5.Перечень литературных источников

1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.:
«Детство-Пресс», 2001.

2. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей: Пособие для логопедов. –
М.:Просвещение,1979.

3. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-7 лет). - СПб.:
КАРО,2007.

4. Гомзяк О.С.Говорим правильно в 6-7 лет .М:.-гном ,2014.
5. О.С. Гомзяк «Развитие связной речи в подготовительной к школе группе. Конспекты занятий»

Издательство ООО «ТЦ Сфера», 2007г.
6. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.:
Детство-Пресс, 2001.

7. Диагностика в коррекционном дошкольном образовательном учреждении.-Йошкар-Ола: ГОу
ДПО(пк) с « Марийский институт образования», 2006.

8. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.
9. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у

дошкольников. – М., 1990.
10. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет». – М.:Сфера,2004.
11. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.,

2003.
12. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 1991.
13. Программа «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа

дошкольного образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —
М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

14. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников.Учебно-методиеское пособие/Под
редакцией Т.В.Волосовец.-М.:2002.

15. Развитие речи:конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста / автор-
состовитель Л.Е.Кыласова.-Волгоград : Учитель, 2007.

16. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР 5-7 лет. Гном и Д ,2005.
17. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у

детей 6 лет. Москва «Гном и Д» 2002
18. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида

для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009.
19. Четвертушкина Н.С.Слоговая структура слова :система коррекционных упражнений для детей

5-7 лет.-М.: «Гном и Д»,2001.
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Приложение № 1 «Календарный план работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития ( подготовительная группа).

месяц тема програмное содержание
Сентябрь Диагностика
Сентябрь
Сентябрь Звуки и буквы Открыть отношение звука к букве. Развивать

фонематический слух, речь

Сентябрь Звук и буква У Формировать навык различения и правильного
произношения звука у. Учить определять
позицию звука в слове, подбирать схему слова.
Учить подбирать родственные слова, называть
слова-антонимы.
Познакомить с буквой У.

Октябрь Звук и буква А Познакомить детей со звуком и буквой А.
Сформировать понятие о гласности. Учить
определять позицию звука [а] в словах. Закрепить
понятие «звук – буква». Работать над дикцией.
Развивать слуховое внимание,формировать
умение образовывать мн.ч.сущ.

Октябрь Звук и буква О Познакомить детей со звуком и буквой О. Учить
слышать и определять позицию звука в слове.
Закрепить умение образовывать существительные
ед. числа от множ., умение назвать обобщающее
слово.

Октябрь Звук и буква И Формировать навык различения и правильного
произношения звука [И]. Учит определять
позицию звука в слове. Познакомить с понятием
«родственные слова». Закрепить умение
образовывать множ. число сущ-ых. Работать над
дикцией. Познакомить с буквой И.

Октябрь Звук и буква Ы Познакомить детей со звуком и буквой Ы. Учить
слышать и различать звук Ы в словах. Учить
определять позицию звука в слове. Закрепить
умение образовывать множ. ч. сущ-х. Закрепить
представление о гласности.

Октябрь Звук и буква Э Закрепить навыки различения и произношения
звука Э. Упражнять в составлении предложений, в
звуковом анализе и синтезе слов, печатании слов.
Познакомить с буквой Э. Развивать
фонематический слух

Ноябрь Звук и буква Н Познакомить детей со звуком [Н], как с согласным
звуком. Закрепить понятие гласные и согласные
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звуки. Сформировать понятие о том, что
согласные звуки могут быть твердыми и мягкими,
соединяясь с гласными образуют слоги. Учить
звуко-буквеннному анализу слогов.

Ноябрь Звук и буква М Закрепить навыки различия и четкого
произношения звуков [М], [М’] в слогах, словах,
фразах. Развивать фонематический слух,
формировать навыки анализа и синтеза.
Упражнять в подборе антонимов. Познакомить с
буквой М.

Ноябрь Звук и буква П Закрепить навыки различия и четкого
произношения звуков [П], [П’] в слогах, словах,
фразах. Развивать фонематический слух,
формировать навыки анализа и синтеза

Ноябрь Звук и буква Б Закрепить навыки различия и четкого
произношения звуков [Б], [Б’] в слогах, словах,
фразах. Развивать фонематический слух,
формировать навыки анализа и синтеза.
Закрепить навыки преобразования слов. Работать
над предложением. Познакомить с буквой Б

Декабрь Звуки П-Б Закрепить навыки различия и четкого
произношения звуков [П], [Б] в слогах, словах,
фразах. Развивать фонематический слух,
формировать навыки анализа и синтеза. Учить
определять количество слогов в слове.
Развивать память, внимание, мышление.

Декабрь Звук и буква Т Познакомить детей со звуками [Т], [Т’].
Продолжать формировать представления о
гласных и согласных звуках. Упражнять в умение
различать твердый и мягкий согласный звук. Учить
изменять слово путем замены одного звука на
другой. Познакомить с буквой Т.

Декабрь Звук и буква Д Закрепить навыки произношения звуков [Д], [Д’]
Учить образовывать существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами,
разбору родственных слов. Развивать
фонематический слух

Декабрь Звук Т-Д Закрепить навыки различения Т, Д. Развивать
фонематический слух

Январь Звук и буква К Закрепить навыки различия и четкого
произношения звуков к в слогах, словах, фразах.
Развивать фонематический слух. Формировать
навыки работы над предложением. Познакомить с
буквой К

Январь Звук и буква Г Закрепить навыки различения и четкого
произношения звуков Г, Г. Учить согласовывать
прилагательные с существительными, закрепить
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навыки образования слов-антонимов. Учить
звуко-буквенному анализу слову. Развивать
фонематический слух

Январь Звук К-Г Закрепить навыки различения К, Г в словах,
фразах. Упражнять в звуковом анализе и синтезе
слов. Работать над предложением. Учить печатать
и читать слова. Развивать фонематический слух,

Февраль Звук и буква С Закрепить навык четкого произношения звуков с,
сь в слогах, словах, фразах. Развивать
фонематический слух. Учить образовывать
сложные слова, слова-антонимы. Учить выделять
звуки в начале, середине и конце слова.
Познакомить с буквой С.

Февраль Звук и буква З Закрепить навыки различия и четкого
произношения звуков З,З в слогах, словах, фразах.
Развивать фонематический слух. Познакомить с
понятием «Родственные слова», упражнять в
делении слов на слоги, выделение места звука в
слове. Учить образовывать формы
множественного числа существительных, учить
преобразовывать слова. Познакомить с буквой З.

Февраль Звук С-З Закрепить навыки различия и четкого
произношения звуков С, С и З, З в слогах, словах,
фразах. Упражнять в преобразовании слов. Работа
над предложением.

Февраль Звук и буква Ш Закрепить навыки различения и произношения
звука Ш в словах, фразах. Учить образовывать
существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, формировать навыки
словообразования. Упражнять в звуковом анализе
и синтезе слов. Работать над предложением.
Познакомить с буквой Ш

Март Звук и буква Ж Закрепить навыки различения и произношения
звука Ж в словах, фразах. Учить образовывать
существительные единственного и
множественного числа, подбору родственных
слов. Упражнять в преобразовании слов, в
звуковом анализе и синтезе слов. Работать над
предложением. Познакомить с буквой Ж.

Март Звук Ш-С Формировать умение различать звуки С, Ш.
Закрепить навыки словообразования
существительных, обозначающих лиц по их
занятиям. Учить образовывать существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами,
формировать навыки словообразования.
Развивать фонематический слух
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Март Звук и буква Ц Закрепить навык произношения звука Ц в слогах,
словах, фразах. Познакомить с буквой Ц. Учить
определять позицию звука в слове, упражнять в
преобразовании слов. Учить образовывать форму
родительного падежа существительных,
существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. Развивать
фонематический слух

Март Звук С-Ц Формировать умение различать звуки С и Ц. Учить
подбирать родственные слова, выполнять
звукобуквенный анализ слов, работать над
предложением. Формировать навыки составления
новых слов из заданного слова. Развивать
фонематический слух

Апрель Звук и буква Ч Закрепить навыки произношения звука Ч в словах,
фразах. Учить образовывать существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами,
формировать навыки словообразования.
Упражнять в звуковом анализе и синтезе слов.
Работать над предложением. Познакомить с
буквой Ч.

Апрель Звук и буква Щ Закрепить навыки произношения звука Щ.
Познакомить с буквой Щ. Закрепить навыки
образования существительных, обозначающих
профессии. Упражнять в составлении
предложений, в звуковом анализе и синтезе слов.
Познакомить с буквой Щ. Развивать
фонематический слух

Апрель Звук Ч-Щ Закрепить навык различения звуков Ч-Щ. Учить
образовывать сущ.с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. Развивать
фонематический слух.

Апрель Звук и буква Л Закрепить навык четкого произношения звуков
Л,Л в слогах, словах, фразах. Учить определять
позицию звука в словах, делить слова на слоги,
образовывать форму множественного числа
родительного падежа имени существительного.
Учить звуковому анализу слов, преобразованию
слов. Познакомить с буквой Л

Апрель Звук и буква Р Закрепить навык четкого произношения звуков Р в
слогах, словах, фразах. Учить определять позицию
звука в словах, количество слогов. Упражнять в
звукобуквенном анализе слов, преобразовании
слов. Учить подбирать родственные слова.
Познакомить с буквой Р

Май Звук Л-Р Закрепить навыки различения звуков Л-
Р.образовывать сложные слова, развивать
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фонематический слух.

Май Звук и буква Й Закрепить навык произношения звука Й.
Познакомить с буквой Й. Учить определять
позицию звука в слове, упражнять в
преобразовании слов. Учить печатать и читать
слова, предложения. Развивать фонематический
слух, память, внимание, логическое мышление.

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
• четко дифференцировать все изученные звуки;
• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
• производить элементарный звуковой анализ и синтез;
• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;
• отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и

пересказывать их;
• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания.
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Приложение № 2 «Календарный план работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития ( старшая группа).

месяц тема Программное содержание
Сентябрь Диагностика. Заполнение речевых карт.
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь Развитие слухового

внимания и
восприятия на
неречевых звуках

Формировать внимание и восприятие детей на
неречевых звуках.развивать фонематические
процессы.

Октябрь Звук У Формировать навык различения и правильного
произношения звука у. учить выделять из ряда
гласных. Развивать слуховое внимание и
фонемат.восприятие

Октябрь Звук А Формировать навык различения и правильного
произношения звука А. учить выделять из ряда
гласных. Развивать слуховое внимание.

Октябрь Звук О Формировать навык различения и правильного
произношения звукаО. Учить выделять звук в начале и
середине слова.развивать фонематический слух.

Октябрь Звук И Формировать навык различения и правильного
произношения звука И. учить выделять из ряда
гласных и из начала слова. Развитие фонематического
слуха.

Октябрь Звук Ы Формировать навык различения и правильного
произношения звукаЫ. Развивать фонематический
слух. Выделять звук из слов во всех положениях.

ноябрь Звук Э Формировать навык различения и правильного
произношения звукаЭ. Развивать фонематический
слух. Развитие навыка звук.анализа и синтеза слогов.

ноябрь Звук Н Формировать навык различения и правильного
произношения звукаН. Развитие фонематического
слуха. Учить определять позицию звука в словах.
Делить слова на слоги.

ноябрь Звук М Формировать навык различения и правильного
произношения звука М. Развивать фонематический
слух.. Фонем.восприятие. Звкуковой анализ слогов.

ноябрь Звук П Формировать навык различения и правильного
произношения звука П. развитие фонематического
слуха, развитие навыков звукового анализа и синтеза

декабрь Звук Б Формировать навык различения и правильного
произношения звука Б. развитие фонематического
слуха, фонематического восприятия. Деление слов на
слоги. Развитие звуко-слогового анализа и синтеза

декабрь Звук П-Б Закрепить навык четкого произношения и различения
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звуков П-Б в словах слогах и фразах. Выделение 2-го
слога в словах. Развитие фонемат. слуха и фонем. восп.

декабрь Звук Т Формировать навык различения и правильного
произношения звука Т. Развитие фонемат.слуха,
фонемат.восприятия

Январь Звук Д Формировать навык различения и правильного
произношения звукаД. Развивать фонемат.слух звуко-
слогов.анал.и синт. Развитие звуко-слог.анал.и синт.

Январь Звук Т-Д Закрепить навык четкого произношения и различения
звуков Т-Д в слогах, словах и фразах.развитие
фонематического слуха, восприятия. Деление слов на
слоги.

Январь Звук К Формировать навык различения и правильного
произношения звукаК. Развитие фонемат.
слуха,восприятия. учить выделять звук в разных
позициях.

Февраль Звук Г Формировать навык различения и правильного
произношения звука Г. Развитие фонематического
слуха, фонемат.восприят.

Февраль Звук К-Г Закрепить навык четкого произношения и различения
звуков К-Г в слогах, словах и фразах. развитие
фонематического слуха, восприятия.

Февраль Звук С Формировать навык различения и правильного
произношения звука С. Развитие фонематического
слуха, восприятия. Выделение звука в разных позициях

Февраль Звук З Формировать навык различения и правильного
произношения звукаЗ. Развитие фонематического
слуха, восприятия. Звукового анализа и синтеза

Март Звук С-З Закрепить навык четкого произношения и различения
звуков С-З в слогах, словах и фразах. развитие
фонематического слуха,фонемат. восприятия.

Март Звук Ш Формировать навык различения и правильного
произношения звука Ш . развитие фонематических
процессов

Март Звук Ж Формировать навык различения и правильного
произношения звука Ж. развитие фонематического
слуха ,фонемат.восприятия. развитие звукового
анализа и синтеза

Март Звук Ш-Ж Закрепить навык четкого произношения и различения
звуков Ш-Ж в слогах, словах и фразах. развитие
фонематического слуха, восприятия.

апрель Звук Ц Формировать навык различения и правильного
произношения звука Ц. развитие фонематических
процессов

апрель Звук С-Ц Закрепить навык четкого произношения и различения
звуков С-Ц в слогах, словах и фразах. развитие
фонематического слуха, восприятия.

апрель Звук Ч Формировать навык различения и правильного
произношения звука Ч. Развивать фонематический
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слух, фонем.воспр.

апрель Звук Щ Формировать навык различения и правильного
произношения звука Щ. Развивать фонематический
слух, фонем.воспр.

апрель Звук Ч-Щ Закрепить навык четкого произношения и различения
звуков Ч-Щ в слогах, словах и фразах. развитие
фонематического слуха, восприятия.

май Звук Л Формировать навык различения и правильного
произношения звука Л.развитие фонематического
слуха, восприятия, делить слова на слоги, выделять
звук в разных позициях

май Звук Р Формировать навык различения и правильного
произношения звукаР. Развитие фонематических
процессов. Звуко-слог.анализа и синтеза

В итоге логопедической работы дети должны:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и

формах речи;
• четко дифференцировать все изученные звуки;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в игре, пересказе,
чтении стихов
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Приложение№3

Перспективное планирование индивидуальной работы по коррекции фонетико-
фонематической стороны речи для детей с ФН, ФНР, ОНР

Содержание работы Виды работы Игры и упражнения Оборудование

Развитие речевого
слуха, зрительного,
слухового внимания

1.Игры, направленные
на развитие
зрительного внимания
и памяти:

2. Игры, направленные
на развитие слухового
внимания и памяти:

а) «Делай так»
б) «Чего не стало?»
в) «Что
изменилось?»
г) «Кто больше
запомнит или
увидит»

д) «Кто что
услышал?»
ж) «Четвёртый
лишний»
а) «Угадай, чей
голос»
б) «Найди пару»
в) «Улови шёпот»
г) «Отгадай, что
звучит?»
д) «Где позвонили?»

Дидактические игры,
игрушки

звучащие игрушки и
предметы

д/и «Шумелочки»

музыкальные
инструменты

погремушки,
колокольчик

Развитие подвижности
артикуляционного

аппарата

Основной комплекс
артикуляционной

гимнастики

1. Упражнения,
направленные на
развитие челюстей

1. Упражнения,
направленные на
развитие подвижности
губ

2. Упражнения,
направленные на
развитие подвижности
мышц языка

1)»Жевательная
резинка»

1)«Улыбка»
2) «Дудочка»
3) «Улыбка –
Дудочка»
4) «Окошко»

1) «Лопаточка»
2) «Иголочка»
3) «Лопаточка –
иголочка»
4) «Футбол»
5) «Часики»
6) «Качели»
7) «Лошадка»

картотека
артикуляционных
упражнений;

«Сказки о весёлом
язычке»

Репина З. А., Буйко В.
И. «Уроки логопедии»

Картинки – символы
артикуляционных
упражнений

Логопедические
ходилки-бродилки

Артикуляционный
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кубик.

Развитие подвижности
артикуляционного

аппарата
Начальный комплекс
артикуляционной
гимнастики при

стёртой дизартрии

Упражнения,
направленные на
развитие подвижности
губ, мышц языка, щёк

1) «Улыбка –
Дудочка»
2) «Печём блинчик»

3) «Блинчик»
4) «Трубочка»
5) «Толстячок»
6) «Худышка»
7) «Часики»
8) «Качели»

картотека
артикуляционных
упражнений;

«Сказки о весёлом
язычке»
Репина З. А., Буйко В.
И. «Уроки логопедии»

Логопедические
ходилки-бродилки

Артикуляционный
кубик.

Развитие подвижности
артикуляционного

аппарата

Комплекс
упражнений,

вырабатывающий
правильный

артикуляционный
уклад для свистящих

звуков

1. Упражнения,
направленные на
развитие подвижности
губ

2. Упражнения,
направленные на
развитие подвижности
мышц языка

3. Артикуляционные
упражнения с
тренировкой речевого
дыхания

4. Упражнения,
вырабатывающие
умение образовывать
желобок посередине
языка

1) «Улыбка»,
«Заборчик»

2) «Хоботок»,
«Трубочка»,
3) «Улыбка –
Дудочка»

1) «Лопаточка»

2) «Печём блинчик»
3) «Блинчик»
4) «Киска сердится»,
«Горка»
5) «Чистим нижние
зубки»
6) «Посчитаем
нижние зубки»
7) «Качели»

1) «Кто дальше
загонит мяч»
2) «Подуем на
блинчик»
3) «Дует ветер с
горки»
4) «Сдуем с
ладошки пёрышко»
5) «Тепло –

картотека
артикуляционных
упражнений;

«Сказки о весёлом
язычке»

Репина З. А., Буйко В.
И. «Уроки логопедии»

Пёрышки, полоски
бумаги, ватка

Логопедические
зонды (тонкие
палочки)

игра
«Артикуляционные
загадки»

Логопедические
ходилки-бродилки

Артикуляционный
кубик.
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холодно»
6) «Чей пароход
лучше гудит?»

1) Улыбнуться,
чтобы были видны
все зубы
(растягивание губ), и
удерживать губы в
таком положении
некоторое время;
высовывать при
растянутых губах
распластанный язык
наружу и дуть на его
кончик («заморозим
язычок»)

2) Высунуть
широкий язык
наружу, а затем
положив тонкую
палочку (зонд или
чайную ложку
ребром) на
середину языка и
сделав в нём
небольшое
углубление,
выдувать воздух по
этому желобку

Развитие подвижности
артикуляционного

аппарата

Комплекс
упражнений,

вырабатывающий
правильный

артикуляционный
уклад для шипящих

звуков

1. Упражнения,
направленные на
развитие подвижности
губ

2. Упражнения,
направленные на
развитие подвижности
мышц языка

3. Артикуляционные
упражнения с
тренировкой речевого

1) «Улыбка –
Дудочка»
2) «Бублик»

1) «Лопаточка»,
«Блинчик»
2) «Печём блинчик»

3) «Укрой одеялом»
4) «Чашечка»
5) «Маляр»
6) «Вкусное
варенье»
7) «Лошадка»
8) «Грибок»

картотека
артикуляционных

упражнений;

«Сказки о весёлом
язычке»

«Снежинки», ватка
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дыхания 9) «Приклей
конфетку»
10)«Гармошка»

1) «Фокус»
2) «Согреем
ладошки»
3) «Посади бабочку
на цветок»
4) «Сдуй снежинку»

Репина З. А., Буйко В.
И. «Уроки логопедии»

игра
«Артикуляционные

загадки»

Логопедические
ходилки-бродилки

Артикуляционный
кубик.

Развитие подвижности
артикуляционного

аппарата

Комплекс
упражнений,

вырабатывающий
правильный

артикуляционный
уклад для звуков

[л ], [л’]

1. Упражнения,
направленные на
развитие подвижности
губ;

2. Упражнения,
направленные на
развитие подвижности
мышц языка;

3.Артикуляционные
упражнения с
тренировкой речевого
дыхания;

1) «Лягушки»
2) «Хоботок»
3) «Лягушка –
хоботок

1) «Накажем
непослушный язык»
2) «Блинчик»
3) «Вкусное
варенье»
4) «Качели»
5) «Маляр»
6) «Чистим верхние
зубки»
7) «Посчитаем
зубки»

1)»Индюк»
2) «Пароход»
3) «Поймаем звук
А»

картотека
артикуляционных

упражнений;

«Сказки о весёлом
язычке»

Репина З. А., Буйко В.
И. «Уроки логопедии»

картинки – символы
артикуляционных

упражнений

Логопедические
ходилки-бродилки

Артикуляционный
кубик
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Развитие подвижности
артикуляционного

аппарата

Комплекс
упражнений,

вырабатывающий
правильный

артикуляционный
уклад для звуков

[р ], [ р’]

1. Упражнения,
направленные на
развитие подвижности
губ;

2. Упражнения,
направленные на
развитие подвижности
мышц языка;

3.Артикуляционные
упражнения с
тренировкой речевого
дыхания;

4.Упражнения для
растягивания
подъязычной уздечки
(при необходимости)

1) «Улыбка»
2) «Дудочка»
3) «Улыбка –
Дудочка»

1) «Качели»
2) «Маляр»
3) «Чистим верхние
зубки»
4) «Посчитаем
верхние зубки»
5) «Парус»
6) «Вкусное
варенье»
7) «Лошадка»
8) «Грибок»
9) «Гармошка»

1) «Маляр»
2)»Дятел»
3) «Барабанщик»
4) «Заведи мотор»

картотека
артикуляционных

упражнений;

«Сказки о весёлом
язычке»

Косинова Е. «Уроки
логопеда»

Репина З. А., Буйко В.
И. «Уроки логопедии»

Картинки – символы
артикуляционных
упражнений

Логопедические
ходилки-бродилки

Артикуляционный
кубик
игра

«Артикуляционные
загадки»

Развитие подвижности
артикуляционного

аппарата

Комплекс
упражнений,

вырабатывающий
правильный

артикуляционный
уклад для звуков

К Г Х

«Накажем
непослушный
язычок»

«Блинчик»

«Язычок-борец»

«Мостик»

Косинова Е. «Уроки
логопеда»

Репина З. А., Буйко В.
И. «Уроки логопедии»

Картинки – символы
артикуляционных

упражнений

Постановка и
коррекция звука

1.Знакомство с
артикуляцией звука

1) Показ
артикуляции перед
зеркалом

2)Показ профиля

Настенное зеркало;

Профили звуков;

Игровой материал
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данного звука

3) Показ положения
языка кистью руки

4) Наглядная
демонстрация
вибрации кончика
языка

(для [р])

5) Закрепление
артикуляционных
упражнений

Постановка
свистящих звуков

Постановка
свистящих звуков

1) м/з артикуляция
(временно при бок. и
шипящем сигматизме);

2) опора на [х]
(шёпотом произнести
звукосочетание ихи, а
затем повторить его со
сжатыми зубами);

3) произнесение звука
со сжатыми зубами
(временно при
межзубном
сигматизме);

4)работа над
вспомогательными
звуками:

а) многократные удары
кончика языка у
верхних дёсен
(шёпотное с нижнего
подъёма «т-т-т»)

б) с присоединением
голоса («д-д-д»)

в) вып-ие сильного
задувания,
вызывающего
звукосочет-е: «тс-с-с»

5) опора на
кинестетические
ощущения (для [з],
[зь];

«Задуй свечу»

«Футбол».

Индеец со стрелой

Настенное зеркало

Шпатели, Ватные
палочки

Картинки –
символы упражнений
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6) механическая
помощь:

а) удержание кончика
языка у нижних резцов
шпателем

б) отжимание нижней
губы шпателем книзу
(при губно-зубном
сигматизме)

в) образование
«желобка» при
помощи зонда (тонкой
палочки)

Постановка шипящих
звуков

1) постановка [ш] от
арт. упр. «Чашечка»;

2) постановка [ш] от
[р ];

3) постановка [ш] от [т];

4) постановка звука [щ]
от [ш];

5) постановка [ч] от
звукосочетания тш;

6) опора на
кинестетические
ощущения (для [ж];

7) механическая
помощь:
а) поднимание вверх
широкого язычка при
произнесении [c]
б) отодвигание
кончика языка вглубь
от верхних резцов при

«Поезд» Настенное зеркало

Шпатели, ватные
палочки
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произнесении [т] (при
постановке [ч])

Постановка звука Л 1) вызывание м/з [л]:

улыбнуться, прикусить
широкий кончик языка
и протяжно
произнести [а] или [ы]

2) Механическая
помощь при
постановке звука:

прижатие шпателем
широкого языка к
верхним дёснам.

«Пароход гудит»

«Поймаем звук Л»

Настенное зеркало

Шпатели,
ватные палочки

Постановка звука [Р] 1) работа над
вспомогательными
звуками:
а) многократные удары
кончика языка у
верхних дёсен
(шёпотное «т-т-т»)
б) присоединение
голоса: д-д-д
в) выполнение
сильного задувания,
вызывающего
дрожание кончика
языка («т-т-т-т-ттррр»)

2)механическая
помощь при
постановке звука:
а) удерживание
кончика языка у
верхних дёсен
шпателем
б) вызывание
дрожания кончика
языка от звуков
«дддд» или
звукосочетания
«джжж»

«Танк стреляет»
«Пулемёт строчит»
«Лошадка вторит
дятлу»

Сдувание клочка
бумажки с кончика
языка (от
упражнения
«грибок»)

Упражнение
«Балалайка»

«Машина буксует»

Настенное зеркало

Шпатели, ватные
палочки

Картинки – символы

упражнений
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Постановка звука К 1. По подражанию
(если звук
отсутствует). Имитация
выстрела пистолета.

2. Постановка К от
переднеязычного Т с
помощью шпателя,
зонда или других
подручных средств.

Ребёнок произносит
ТА-ТА-ТА. Логопед
нажимает
шпателем(зондом) на
переднюю часть
спинки языка,
продвигаясь
приблизительно на 1
см. Получается
примерно так: ТА-ТЯ-
КЯ-КА.

В некоторых случаях, я
просто использую
палец,
обёрнутый стерильной
марлевой салфеткой
или чистым носовым
платком и отодвигаю
спинку языка кзади.

3. От сформированного
с помощью гимнастики
правильного
артикуляционного
уклада. Кончик языка у
нижних дёсен, задняя
часть спинки языка
плотно прижата к
нёбу. Добавляем
сильный резкий
короткий выдох.

Настенное зеркало

Шпатели,
ватные палочки

Постановка звука Г 1. Звук Г ставится от
звука К путём
озвончения.

Настенное зеркало

Шпатели,
ватные палочки
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2. Так же звук Г можно
поставить по аналогии
со звуком К от слога ДА
механическим
способом.

ДА-ДЯ-ГЯ-ГА.

Постановка звука х 1.От звука СЬ
механическим
способом, продвигая
шпатель (зонд) или
черенок чайной
ложки по спинке
языка вглубь полости
рта СЬ-Щ-ХЬ-Х или СА-
ЩА-ХЯ-ХА

2. От звука
К. Произносить звук К
с придыханием, т.е. К
не резкий, взрывной, а
плавный с
размыканием смычки
и переход её в щель
КХХхх.

3. По подражанию
(если звук
отсутствует). Имитация
согревания рук
дыханием.

Настенное зеркало

Шпатели,
ватные палочки

Коррекция звука Работа над:
а) точностью
б) чистотой (без
вспомогательных
движений)
в) плавностью (без
толчков)
г) силой (с
напряжением)
д) темпом
(от замедленного к
быстрому)
е) достижение
устойчивости

Игры для развития
физиологического и
речевого дыхания и
голоса:

«Поезд»

«Три медведя»

«Колобок»

«Теремок»

«Кто кричит?»

Дидактические и
речевые игры
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достижения результата

Автоматизация
поставленного звука в

речи

Работа над звуком:

1.Изолированное
произнесение

2.Звук в слогах

3.Звук в словах и в
словосочетаниях

4. Звук в предложении

5. Звук в тексте

Игры на
звукоподражание

Произнесение
слогов, слов и
предложений

Работа с игровым
материалом,
картинками

Работа с
деформированным
текстом

Заучивание и
проговаривание
чистоговорок,
поговорок, стихов и
скороговорок

Коноваленко В. В.,
Коноваленко С. В.
«Индивидуально-
подгрупповая работа
по коррекции
звукопроизношения»

Комарова Л.А.
«Автоматизация
звуков в игровых упр-
ях»

Дидактические и
речевые игры
Картотека речевого и
картинного материала

Электронный ресурс:

презентации Power
Point

Развитие
фонематического

восприятия,
фонематических
представлений и

аналитико –
синтетической
деятельности

1.Узнавание неречевых
звуков

2. Различение
одинаковых
звукокомплексов по
высоте, силе и тембру

3.Разлисчение слов
близких по звуковому
составу

«Угадай, что
звучит?»

«Морзянка»

«Кто кричит?»

«Скажи по-
разному»

«Три медведя»

«Правильно –не

Ткаченко Т. А.
«Развитие
фонематического
восприятия».

Упр. 1-5

«Фонотека не реч. зв.»

Упр. 6-10

Упр. 11-23

Картотека «Доскажи
словечко»
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4. Дифференциация
слогов

5. Дифференциация
фонем

правильно»

«Похоже - не
похоже»

«Доскажи
словечко»

«Что не подходит»

«Я тебе задачу дам
– всё расставить по
местам…»

Чередование
ударного слога

«Запомни, повтори»

(глухие-звонкие;
твёрдые-мягкие;
стечения)

«Хлопни если
услышал заданный
звук» (ряд звуков,
слогов, слов,
словосочетания,
предложения, текст)

Упр. 24-31

Упр. 32-34

Дидактические игры

Дифференциация
звуков, сходных
артикуляционно и

акустически

Работа над звуками:

1. Дифференциация
звуков на слух

2. Дифференциация
звуков в слогах

3. Дифференциация
звуков в словах

4. Дифференциация
звуков в
словосочетаниях,
предложениях, текстах

«Звуковая мозаика»

«Звуки, я вас
различаю»

«Четвёртый
лишний»

Картинный и речевой
материал

Дидактические игры

Символы звуков

Развитие мелкой
моторики рук

Развитие движений
кистей и пальцев рук :
1) Выполнение
упражнений
пальчиковой
гимнастики
2) Штриховка

«Кулак – ладонь -
ребро»

«Отгадай загадку -

Крупенчук О. И.
Готовим руку к письму

Картотека игр и
упражнений с
пальчиками



87

3) Обведение
шаблонов
4) Вырезание
ножницами разных
фигур

5) Сортировка по
сортам семян, по цвету
мозаики
6) пирамидка и др.

нарисуй отгадку»

«Шнуровка»

«Продолжи
строчку»

«Расскажи стихи
руками»

Мозаика

Шаблоны, трафареты,
спирограф

Речевой материал
(стихи и потешки для
развития мелкой
моторики)

Ширма для развития
мелкой моторики…

Календарно-тематическое планирование фронтальных занятий в подготовительной
группе для детей с ОНР

Дата Лексическая
тема

Лексико-грамматические
категории

Формиров
ание
фонетическ
ой стороны

Связная речь
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речи

Сентябрь Игрушки Образование сущ. мн.ч.

Согласование числ.с сущ.

Образование относит прил.

Составлять просто предлож. по
действию с приставочным
глаголом.

Звуки и
буквы .

Составление
описательного
рассказа с опорой на
схему.

Сентябрь Части тела Формирование словаря по
теме. усвоить категории
родительного падежа;
- учить согласовывать
существительных с
числительными;
- учить подбирать
существительные к
прилагательным;

Звук и
буква У

. Пересказ рассказа
«Для чего руки
нужны»

Октябрь Осень.
деревья
осенью

Образовывать множественное
число существительных;
- учить образовывать
существительные с
уменьшительно-
ласкательными суффиксами;
- учить образовывать
относительные
прилагательные;
- учить подбирать слова-
антонимы;
- согласование
существительных с
числительными;

Звук и
буква А

. Составление
рассказа по картине
с опорой на схему.

Октябрь Овощи Согласование сущ. с
прилагательными в роде, числе,
падеже. Образование сущ. с
уменьшительно-ласкат. сущ.
Образование относительных
прилагательных

Звук и
буква О

Составление
описательного
рассказа с опорой на
схему

Октябрь Фрукты Формирование словаря по
теме.образовывать
множественное число
существительных;
-учить образовывать

Звук и
буква И

Составление
описательного
рассказа с опорой на
схему
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существительные с
уменьшительно-
ласкательными суффиксами;
- учить согласовывать
существительные с
числительными;
- учить образовывать
относительные
прилагательные;

Октябрь Лес Грибы
ягоды.

образовывать множественное
число существительных;
- учить образовывать
существительные с
уменьшительно-
ласкательными суффиксами;
- учить образовывать
относительные
прилагательные;
- закрепление понимания и
практическое употребление в
речи
предлогов;
- закрепление в речи глаголов:
«искать», «срывать»,
«собирать»

Звук и
буква Ы

Обучение пересказу
« По грибы»

октябрь Одежда. Формирование словаря по
теме.Закрепить умение
образовывать прил.,
образование гл.с помощью
приставок. Развитие антонимии

Звук и
буква Э

Составление
описательного
рассказа с опорой на
схему

Ноябрь Перелетные
птицы

Образовывать
множественное число
существительных;
- учить согласовывать
существительные с
числительными;
- учить изменять
существительные по падежам;
- учить образовывать
притяжательные
прилагательные.

Звук и
буква Н

Ноябрь Домашние
животные.

Формирование словаря по теме.
Образование сущ мн.ч
согласование с
числит.образование
притяж.прил.

Звук и
буква М

Ноябрь Формирование словаря по теме.
Образ.сущ уменьш-
ласкат .формы, мн.ч сущ,

Звук и
буква П

Пересказ рассказа с
использованием
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Посуда . Образовантие сложных слов. сюжетных картинок

Ноябрь

Домашние
птицы.

Формирование словаря по теме.
Образование сущ. в уменьшит.-
ласкат, сущ мн.ч, Согласование
сущ. с числит.учить подбирать
слова-действия и слова-
признаки

Звук и
буква Б

Декабрь Зима Формирование словаря по теме.
Подбор однородных гл. ,
образование причастий наст .вр.
от глаголов.

Звук П-Б Составление
рассказа «Зимние
забавы» по
сюжетной картине

Декабрь Обувь Формирование словаря по теме.
Соглас с мест. : мой, моя, мои.
образование относит прил.

Звук и
буква Т

Декабрь Продукты
питания

Формирование словаря по теме.
Образование мн.ч. сущ.,
образование сложных слов,

Звук и
букваД

Декабрь Новый год Формирование словаря по
теме.упражнять в образовании
слов-признаков от слов
действий, Учить подбирать
прилагательные к
существительным

Звук Т-Д

Январь Дикие
животные

Формирование словаря по теме.
Образование притяжат.
прилагательных. Употребление в
речи простые предлоги.
Согласов сущ с числит.

Звук и
буква К

Пересказ рассказа В.
Бианки «Купание
медвежат»

Январь Зимующие
птицы

Формирование словаря по
теме.образование сложных
слов., образован. Мн.ч.сущ,
согласование с числит.

Звук и
буква Г

Составление
рассказа
«Кормушка» по
серии сюжетных
картин

Январь Мебель. Части
мебели

Формирование словаря по
теме.Согласование сущ. с
прилагательным в роде, числе,
падеже. Развитие
антонимии.согласование с числит.

Звуки К-Г Составлении
описательного
рассказа по схеме

Февраль Семья Формирование словаря по
теме.образование уменьшит.-
ласкат сущ, мн.ч.употреблять
предлоги.развитие антонимии.

Звук и
буква С

. Пересказ рассказа
«Как Маша стала
большой»
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Февраль Транспорт Формирование словаря по теме.
образование уменьшит.-ласкат
сущ., мн.ч.сущ,развитие
антонимии.

Звук и
буква З

Февраль Наша армия Формирование словаря по
теме.учить подбирать синонимы
к словам.согласование сущ с
числит., упражнять в
реконструкции деформирован.
предложений.

Звук С-З

Февраль Животные
севера

Формирование словаря по теме.
образование притяж.прил.,
согласование сущ с числит.

Звук и
буква Ш

Март Весна. Формирование словаря по
теме.Образование мн.ч
сущ.,образование слов
признаков от слов
действий.Образование
относит.прил.

Звук и
буква Ж

Март 8 марта Формирование словаря по теме.
Образование слов с уменьшит.-
ласкат. значением. Притяжат.
сущ.

Звук Ш-Ж Составление
рассказа по
сюжетной картине.

Март Профессии Формирование словаря по теме
за счет введения слов-признаков
и слов действий.образование
мн.ч сущ.

Звук и
буква Ц

Март Животные
жарких стран

Формирование словаря по
теме.Подбор определений к
сущ. Согласов числ.с сущ.,
образование притяжат. прил.

Звук С-Ц Пересказ рассказа
Б.С. Житкова «Как
слон спас хозяина от
тигра»

Апрель Лес Деревья
Кустарники

Обогатить словарь по
теме.образование относительных
прил.образование мн. Ч сущ,
развитие антонимииучить
подбирать слова-признаки к словам
-предметам

Звук и буква
Ч

Апрель Наши Формирование словаря по теме. Звук и
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помощники Образование сущ. мн.ч.,
уменьшит-ласкат .сущ.
Согласование сущ. с числит.

буква Щ

Апрель Насекомые Формирование словаря по теме.
Образование относит. прил.,
образ сущ мн.ч .

Звуки Ч-Щ Составлении
описательного
рассказа по схеме

Апрель Труд весной Формирование словаря по теме.
Образование сложных слов.
образование прзнаков от
действий

Звук и
буква Л

Апрель Дом и его
части

Формирование словаря по
теме.Образование относит.
прил.,сущ.мн.ч.родит.п.,образов
ание сложных слов.

Звук и
буква Р

Май Цветы Формирование словаря по теме.
Образование относит.
прил.образование мн.ч.сущ.,
упражнять в распростр.
предлож.

Звуки Л-Р Пересказ рассказа
по В. Бирюкову
«Поющий букет»

Май Школа Формировать словарь по
теме.образование мн
ч.сущ.закреплять умение
преобразовывать глагола
несов.вида в гл.соверш.вида.

Звук и
буква Й

В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов,
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных
форм существительных и проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.
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Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; употреблять в речи
предлоги .
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);

«Календарно-тематическое планирование работы по формированию лексико-
грамматического строя и развития связной речи и звукопроизносительной стороны речи

в старшей группе для детей с ОНР.»

дата Лексическая
тема

Лексико-
грамматические
категории

Формирование
фонетической
стороны речи

Связная речь

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь игрушки Формирование словаря по

теме.
Образовывать сущ.родит.
пад., образование
уменьшительно-
ласкательной формы
существительных

Развитие
слухового
внимания и
восприятия
на
неречевых
звуках

Составление
рассказа об
игрушке по
вопросам.

октябрь Части тела Формирование словаря по
теме.
- образование
уменьшительно-
ласкательной формы
существительных
- образование мн.ч.сущ.

Звук У

октябрь Овощи Формирование словаря по
теме.
- образование
уменьшительно-
ласкательной формы
существительных
- образование
относит.прил.,
согласование с числит.

Звук А Пересказ
рассказа с
опорой на схему

октябрь фрукты Формирование словаря по
теме.
- образование
относит.прил.
- образование
уменьшительно-
ласкательной формы сущ.,
-согласов сущ с числит.

Звук О Пересказ
рассказа с
опорой на схему
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октябрь Деревья Формирование словаря по
теме. Образование
прил.от сущ.
Образование уменьш.-
ласкат.сущ.подбирать
слова антонимы.
Закрепить
употребл.предлогов.

Звук И Пересказ
рассказа про
дерево по
вопросам.

октябрь Осень. Расширение словаря по
теме.
Упражнять в составлении
рассказа по картинно-
графич. плану.

Звук Ы Составление
рассказа по
картинно-
графическому
плану.

ноябрь Перелетные
птицы

Расширение словаря по
теме.
-. образовывать
существительные с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами,
- согласование
существительных с
числительными; подбор
слов-антонимов

Звук Э Составление
рассказа о
перелётных
птицах по
опорным
картинкам

ноябрь Грибы Расширение словаря по
теме.
-развитие антонимии
- образование мн.ч.сущ.
- согласование
существительных с
числительными; уменьш-
ласкат .суф, закрепить
употребл.предлогов.

Звук Н Пересказ
рассказа « За
грибами»

ноябрь Дикие
животные

- образование
притяжательных
прилагательных;
Употребление простых
прдлогов, образование
мн.ч.сущ.,сущ.с уменьш-
ласкат суф., развитие
антонимии

Звук М Составление
описательного
рассказа с
опорой на схему

ноябрь Одежда Образование сущ. в
уменьшит.-ласкат. Форме.
Согласование сущ. с
числит.
-образование

Звук П Составление
описательного
рассказа с
опорой на схему
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качеств.прил
декабрь Обувь Развитие словаря по теме.

-образование ум-ласк. и
увеличит. Формы сущ.
- развитие антонимии.
-- образование
качеств.прил

Звук Б

декабрь Зима. Зимние
забавы

Развитие словаря по теме.
Подбор родственных слов.
Образование глаголов
прошедшего времени.
Образование р.п
мн.ч.сущ, сущ.с уменьш-
ласкат суф.

Звук П-Б Пересказ
рассказа по
картине с
проблемным
сюжетом.
( пересказ
рассказа
Снежная баба)

декабрь Новый год Развитие словаря по теме.
Учить подбирать
прилагательные к
существительным,
согласовывать сущ.с
числит

Звук Т Составление
рассказа "Новый
год на пороге"
по серии
сюжетных
картин.

январь Посуда Развитие словаря по теме.
- образование
качеств .прил.
- согласовывать сущ с
числит
- образ сущ.мн.ч.р.п, сущ с
уменьш-ласк суф

Звук Д Составление
описательного
рассказа по
опорной схеме

январь Продукты
питания

Развитие словаря по теме.
-образование ум-
ласк.форм сущ.
- образование
относит.прил.
- образ сущ .мн.ч.р.п.
- употребление предлогов
В, ИЗ,

Звук
Т-Д

январь Зимующие
птицы

Закрепить и уточнить
название зимующих птиц;
образовывать
существительные с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами,
приставочные глаголы;
согласовывать
числительные с
существительными;

Звук К Составление
описательного
рассказа о
зимующей птице
по схеме.
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подбор слов-антонимов;
развивать словарь,

Февраль Домашние
птицы

Развитие словаря по теме.
подобрать слова-действия
и слова- признаки;
образовывать
притяжательные
прилагательные,
существительные
множественного числа,
уменьшительно-
ласкательную форму
существительных; работа
над предложением;
упражнять в составлении
описательных рассказов

Звук Г Составление
описания
домашних птиц
по опорной
схеме

Февраль Домашние
животные

Развитие словаря по теме.
образовывать
существительные
множественного числа,
существительные с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами,
притяжательные
прилагательные,
существительные с
помощью суффикса –ищ;
подобрать слова-
антонимы; согласовывать
числительные с
существительными

Звук
К-Г

Составление
описательного
рассказа (по
схеме)

Февраль Мебель Развитие словаря по теме.
образовывать
существительные
родительного падежа,
уменьшительно-
ласкательную форму
существительных,
прилагательные от
существительных; подбор
слов- антонимов;
согласовывать
прилагательные с
существительными;
составлять предложения с
предлогами,

Звук С Составление
описательного
рассказа (по
схеме)

февраль День Развитие словаря по теме. Звук З
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защитника
отечества

образовывать
существительные
множественного числа и
согласование их с
прилагательными;
составлять предложения с
предлогами

Март Профессии Развитие словаря по теме.
Образование
сущ.мн.ч.р.п.

Звук
С-З

Март Мамин
праздник

Развитие словаря по теме.
Закрепить и уточнить
знания детей о празднике
8 Марта; Составить
творческие рассказы;
развивать словарь по
данной теме
образование ум-ласк.
форм сущ.,
притяжательных сущ.

Звук Ш

Март Семья Развитие словаря по теме.
закрепить умение
образовывать
притяжательные
прилагательные,
существительные с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами; упражнять в
составлении
предложений

Звук Ж Составление
описательного
рассказа по
картине
« Семья»

Март Дом и его
части

Развитие словаря по теме.
Образование мн.ч.сущ,
образование относит.
прил.
Развитие антонимии

Звук Ш-Ж

Апрель Транспорт Развитие словаря по теме.
Образование мн.ч.сущ,
образовывать
прилагательные от
существительных,
приставочные глаголы;
составлять описательные
рассказы

Звук Ц составлять
описательные
рассказы по
схеме.
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Апрель Весна Развитие словаря.
Образование мн.ч.сущ.
закрепить умение
образовывать
уменьшительно-
ласкательные
существительные

Звук С-Ц составлять
рассказ о весне
по картинно-
графическому
плану

Апрель Труд весной Развитие словаря по теме.
соглас сущ с числит.

Звук Ч

Апрель Лес.деревья.к
устарники

Развитие словаря по теме.
Образование относит
прил.
Образован мн.ч.сущ.

Звук Щ

Апрель Цветы Развитие словаря по теме.
Согласование сущ с
числит.
Образование мн.ч.сущ.
Образование относит.
прил.

Звук
Ч-Щ

Май Насекомые Развитие словаря по теме.
Образование
сущ.р.п.мн.ч.

Звук Л Составление
описательного
рассказа с
использованием
схем

май Лето
Развитие словаря по теме.
образовывать
существительные с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами; упражнять в
подборе слов-действий,
признаков; работать над
предложением;

Звук Р Пересказ
рассказа
«Летний день».

Результат успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе:

- Ребёнок использует в самостоятельной речи разнообразием словаря;

- Ребёнок правильно согласует члены предложения в роде, числе и падеже; точно использует
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предлоги;

- Владеет простыми способами словообразования;

- Овладеет элементарными навыками составления описательных рассказов, навыками
составления рассказа по сюжетной картине, пересказа;

- Воспроизводит на слух 5-6 слов, проявляет внимание к своей речи и речи окружающих, умет
отгадывать загадки, соответствующие своему возрасту.
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