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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

  Рабочая образовательная программа (далее Программа) по коррекции тяжелых 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста 3-4 лет компенсирующей направленности 

для детей с ТНР разработана на основе адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:     

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об  

 утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 2020 

г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях осуществляющих образовательную деятельность» 

 Положением о группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми   

нарушениями речи в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» (согласовано 

решением педагогического совета от 21.12.2020 г. протокол № 2, утверждено приказом 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» от 21.12.2020 № 219). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 

27.01.2023 № 72149) 

Рабочая программа учителя-логопеда является обязательным педагогическим 

документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и 

систему образовательной работы с детьми по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР. Рабочая 
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программа выступает инструментом индивидуализации содержания, методов и форм 

профессиональной деятельности. 
 

 1.1.1 Цели и задачи реализации программы 
 

Цель рабочей программы – планирование (перспективное) коррекционной работы с 

учетом особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного 

возраста, управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития детей. 

Для детей с ТНР оно выражается в психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

поддержке, позитивной абилитации и социализации, развитии личности детей дошкольного 

возраста. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для 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 (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия,), 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). 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

реализуется в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

Программа предполагает образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ТНР 

определяются принципы профессиональной деятельности - общие и специфические:  

 создание охранительного режима и индивидуализация образовательного процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и 

актуального развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 
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 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–

адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и 

использования их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения. 

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические подходы к 

профессиональной деятельности. Среди них можно выделить: 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 

детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, альтернативные 

формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, и в том числе 

характеристики особенностей развития детей 3-4 лет с ТНР 

 

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 

ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 

потребностями детей с ТНР. 

Диагностическое направление: 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-педагогического консилиума 

(ППк); 
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 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы и оценка динамики развития; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду. 

Коррекционное направление: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния анализаторов (зрительного, слухового и др.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и состояния рече-двигательного анализатора, 

опорно-двигательного аппарата; 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: 

развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-

волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, 

речевой и двигательной сфер; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 

развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, 

умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии). 

Консультативное направление: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса 

(например, к ним относится постоянная стимуляция познавательной и речевой 

активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 

социальному окружению; формирование, расширение, обогащение и 

систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных 

представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности и др.); 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ (в 

особенности, связанными с целенаправленным развитием предметно-

практической, игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и 
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предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на формирование их 

мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов); 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ (в первую очередь, связанными 

с развитием коммуникативной деятельности, формированием средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения). 

Просветительское направление: 

 организация различных форм просветительской деятельности, направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ 

(например, приоритетности целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирования 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ 

(например, по развитию всех компонентов речи, речеязыковой и познавательной 

компетентности и социального интеллекта); 

 активизация ресурсов психолого-педагогическое сопровождения для 

формирования социально активной позиции обучающихся с ОВЗ и их семей. 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

Возрастные характеристики детей 3 - 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным: можно наблюдать случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия (восприятие цвета, формы, 

величины предметов).  

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Индивидуальные особенности группы детей с ТНР. 

Набор детей в группу производился на основе заключений ТПМПК Белоярского 

района. Дошкольники будут посещать данную группу первый год.  

Вариативность проявлений недостатков речевой деятельности зависит от механизма 

речевого расстройства. Дети II-младшей группы имеют различные уровни речевого развития 

(в основном I и II), что выражается в нарушениях развития лексико-грамматической и 

фонетической сторон речи разной степени выраженности.  

Выделяют три уровня речевого развития дошкольников. Дети с первым уровнем речевого 

развития не владеют общеупотребительными средствами речевого общения. Дети 
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произносят отдельные лепетные, общеупотребительные слова и звукоподражания, могут 

использовать невербальные средства общения (выразительную мимику, жесты, интонацию). 

У детей со вторым уровнем речевого развития имеются начатки общеупотребительной 

речи. Они пользуются при общении простой фразой или имеют аграмматичную, 

неразвёрнутую (упрощённую), структурно нарушенную фразовую речь. Их активный 

словарь состоит из существительных, реже встречаются глаголы и прилагательные; предлоги 

употребляются редко; слоговая структура слов нарушена. 

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и функционально-

системный подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. 

Последний дает возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель 

организации образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и 

предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг 

функции коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с ТНР. 

 

Контингент детей во второй младшей  группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

 Количество детей 

Количество детей 4 

Количество девочек 1 

Количество мальчиков 3 

ОНР I уровня 1 

ОНР IIуровня 3 

 

Образовательная  деятельность для  детей  3-4 лет организуется  в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком (таблица 1),  учебным планом (таблица  2), 

режимом занятий (таблица  3), тематическим планированием (таблица 4). 

  

    Таблица 1. Календарный учебный график II младшей группы «В» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

 

Период 

Продолжит

ельность 

периода 

(рабочих 

дней) 

Вторая младшая 

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

Количество групп  3 

Адаптационный период 21/0/11 01.09.23 – 15.09.23 

1 учебный период: 20/42/30 18.09.23 – 27.10.23  

диагностический период 10/11/10 18.09.23 – 29.09.23 

Каникулы 5 30.10.23 – 03.11.23 

2 учебный период 29 07.11.23 – 15.12.23 

Каникулы 10  18.12.23 – 08.01.24 

3 учебный период 34  09.01.24 – 01.03.24 

Каникулы 4 04.03.24 – 07.03.24 

4 учебный период 36 11.03.24 – 27.04.24 

Каникулы 5 29.04.24 – 10.05.24 

5 учебный период: 15 13.05.24 – 31.05.24 

диагностический период 10 13.05.24 – 24.05.24 

Учебный период составляет:  30 учебных недель 

(144 рабочих дня) 
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Таблица 2. Учебный план второй младшей группы «В» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

 

Длительность занятия, совместной деятельности 

 

Образовательная область/организованная 

образовательная деятельность, наименование 

образовательных ситуаций 

неделя 

Фронтальное занятие 

- занятия  по формированию фонетико-

фонематической стороны речи 

1 

1 

 

 

Подгрупповое, индивидуальное занятие 

- занятия по коррекции звукопроизношения 

3 

Всего занятий в неделю 4 

 

Таблица 3. Режим занятий во второй младшей группе «В» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I 
  

п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

  

Подгрупповое,  

индивидуальное 

занятие  

 - по коррекции 

звукопроизноше

ния 

 

 

Фронтальное 

занятие 

-по 

формировани

ю фонетико- 

фонематическ

ой стороны 

речи. 

-

индивидуальн

ое занятие  

 - по 

коррекции 

звукопроизно

шения 

 

 

Подгруппово

е,  

индивидуальн

ое занятие  

 -по 

коррекции 

звукопроизно

шения 

 

II
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я 

 

Подгрупповое,  

индивидуально

е занятие  

 -по коррекции 

звукопроизнош

ения 

 

 

Подгруппово

е занятие: 

 - 

индивидуальн

ые занятия по 

коррекции 

звукопроизно

шения 

 

 

 



Рабочая программа по коррекции тяжелых речевых нарушений у воспитанников II-младшей группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР на 2023-2024 учебный год учителя-логопеда Губкиной О.Н. 

 Страница 11  

 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 Ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2)  проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) соблюдает в игре элементарные правила; 

14) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

15) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

16) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 

17) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

18) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

19) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

20) действует в соответствии с инструкцией. 

 

1.2.1. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законным 
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представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания.  
Логопедическая диагностика, также, как и педагогическая диагностика, проводится во 

всех возрастных группах 2 раза в год (в начале и в конце учебного года). Организуется 

учителем-логопедом с использованием специальных методик: Е.В. Мазанова «Обследование 

речи детей 3-4 лет с ЗРР» Методические указания и картинный материал. 

 Филичева Т.Б., Каше Г.А. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей дошкольного возраста.  

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Методические рекомендации и иллюстративный 

материал для обследования устной речи детей старшего дошкольного возраста.  

 Волкова Г.А. Психолого-логопедическое обследование детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. 

 Серебрякова Н.В., Соломаха Л.С. Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций, - С-Пб.: «Детство-Пресс», 2000. 

 Стребелева Е.А. Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению 

детей (2-3 лет): Ранняя диагностика умственного развития. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
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словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

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

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

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

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

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

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

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

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

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
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В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

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

• вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  

• третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка;  

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

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым 

параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В 

соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная 

характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов обеспечивает их 

конфиденциальность.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 

группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы 

и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез 

для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов.  

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 
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задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи. 

На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в 

индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи детей. 

 На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью 

детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

 Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько 

на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений 

слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового восприятия 

детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой 

структурой слов. Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание 

речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно 

вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — 

стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с 

помощью слова. Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает 

желание поделиться результатами своей работы. 

На логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные  

умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие 

коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования 

экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и 

элементарные фразы могут дополняться жестами. 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически 

уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — 

участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 

Педагогические ориентиры: 

– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание 

неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со 

сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 

– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, 

мышления; 

– развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 

– расширять понимание речи детьми; 
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– развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, 

обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

– учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий 

детьми); 

– формировать элементарные общие речевые умения. 

Подготовительный этап логопедической работы на первой ступени обучения 

Основное содержание 

Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление контакта с 

ребенком. Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в совместную 

деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 

ребенок». Воспитание у ребенка уверенности в своих силах. Формирование его интереса к 

игровой деятельности и умения участвовать в игре. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти. Привлечение внимания ребенка к предметам. Рассматривание предметов: обучение 

фиксации взгляда на объекте, активному восприятию. Знакомство с различными свойствами 

предметов на основе операций с ними (форма, величина, цвет). 

Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами, и формами 

предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). Их различение в 

процессе сопоставления, сравнения (рамки Монтессори  с вкладышами, противопоставление 

предметов по форме по принципу «такой — не такой», различение предметов контрастных и 

близких по форме). Развитие стереогноза. Соотнесение формы предмета со словом. 

Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах 

(большой, маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; 

высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). Различение предметов по величине и 

параметрам: противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов, 

одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; группировка разнородных 

предметов по величине и ее параметрам; расположение предметов по словесной инструкции 

в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п. 

Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом. 

Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый). 

Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — не такой»; 

выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и величине; различение 

предметов контрастных и близких по цвету и т. п.). Соотнесение цвета предмета со словом.  

Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения 

на звуке, определение местонахождения источника звука. Сравнение контрастных и близких 

по звучанию неречевых звуков. Развитие слухового внимания при восприятии звуков 

различной громкости 

(громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний. Воспитание слухового внимания к речи. 

Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к более 

сложному (воспроизведению). Расширение круга узнаваемых предметов, на основе 

сформированных зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету и 

форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний 

(двух) и т. п. 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обогащение двигательного опыта 

детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами. Развитие 

праксиса позы (по подражанию и самостоятельно). Выработка динамической координации 

движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; 

удержание двигательной программы при выполнении последовательно организованных 

движений. Обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений 

с движениями других детей. (При определении содержания работы по развитию общей 

моторики на логопедических занятиях учитель-логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие».) 

Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, 

встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, 

слухового и тактильного анализаторов). 

Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном 

восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», 

«Гнездо»). 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с 

пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; составление узоров из 

крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических форм с помощью 

палочек (по образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, 

раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д. 

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по 

подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть губы в 

улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» — высунуть язык 

вперед). 

Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание 

глаз, надувание щек). 

Формирование мыслительных операций. Обучение детей умению получать новые 

сведения об объекте в процессе использования не только знакомых, но и новых способов 

действия. Развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных 

отношений, способности создавать целое из частей. Обучение детей простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности. 

Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе 

зрительного анализа (разобрать и собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из 

четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую 

же картинку» и т. п.). 

Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях 

идентификации и моделирования. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, комбинаторных способностей, способности соотнесения части и целого и их 

пространственной организации на предметном уровне. Развитие умения оперировать 

предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; 

складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех частей, разрезанных по вертикали 

и горизонтали; дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.). 
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Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие 

способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия 

предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в 

группу по общему признаку, распределение предметов по группам. 

Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование 

способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, 

домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных 

картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. Воспитание чувства ритма. 

Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания 

музыки. Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие слухового внимания и 

слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов. Отстукивание ритма детских 

песен. 

Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и 

делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и 

музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», 

«Мишки ходят» и др.).  

Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, понимать 

ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и 

звуковые реакции. Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи 

мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). Понимание двухступенчатых инструкций 

(«Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и 

построй дом»). Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на 

столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что 

звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»). 

Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов и слов большой 

— маленький с величиной предметов. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. 

Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя поет: 

а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу 

кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.). 

Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка 

— «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; 

на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; 

чайник — «пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-

ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся 

звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений). 

Формирование способности называть предмет или действие словом, а не 

звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, 

Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), 

произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, 

положи). 
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Обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, 

формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к 

сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»). 

Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие 

усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова 

(вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»; 

указательное слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама»). 

Основной этап логопедической работы на первой ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование общих речевых навыков. Обучение детей оптимальному для речи 

типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и 

плавный длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», 

«Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале гласных 

звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими 

согласными, слов, в дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, произношение 

которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова). Развитие силы голоса (тихо 

— громко) и модуляций голоса (высоко — низко); правильного умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному 

подражанию голосам животных и птиц. Обучение выразительному рассказыванию потешек, 

небольших стихотворений. Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической 

мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о 

«Веселом язычке», «Обезьянка» и др.). Формирование умения передавать акценты ударами в 

бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического 

рисунка слова с одновременным отстукиванием рукой. 

Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного, предикативного и 

адъективного словаря. Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих понятий 

(«Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что 

ты наденешь на прогулку»).  

Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — 

развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных (большой — 

маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — 

вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: 

кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», 

«Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а) в именительном 

падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где 

шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где 

чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, 

где глаз, где глаза»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики 

спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки 

сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»).  



Рабочая программа по коррекции тяжелых речевых нарушений у воспитанников II-младшей группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР на 2023-2024 учебный год учителя-логопеда Губкиной О.Н. 

 Страница 20  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, 

где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»).  

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. Формирование 

понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при 

демонстрации действий).  

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», 

«Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где 

ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»).  

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций).  

Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит 

рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем 

мальчик ловит рыбу»).  

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной 

речи. Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

 слов-действий; 

 слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; 

 слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, 

длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

 личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); 

 наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, 

скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения 

(тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, 

плохо). 

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи.  

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар 

— шары), -и (кошка — кошки). 

Обучение изменению существительных по падежам: 

 винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я 

беру… куклу, зайку, мишку); 

 родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного 

числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого 

есть усы? Усы есть у кошки.). 

 дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с 

окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.). 

 творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с 

окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 
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изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. 

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном 

падеже (мой мишка, моя кукла). 

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 

(ушел — ушла — ушли). 

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. 

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам. 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в 

составе предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным 

простым предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного 

(множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего 

времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.)  

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 

существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и 

формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

(Вова ест кашу. Катя машет рукой). 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив 

(Мама, хочу пить. Катя, давай играть).  

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять).  

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов 

на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с 

опорой на картинки, в процессе диалога). 

Формирование связной речи. Создание ситуаций, требующих от детей использования 

связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 

коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок 

добавляет слово или словосочетание). 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие элементарных 

произносительных навыков в работе над гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и согласными [П], 

[Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и 

твердые, глухие и звонкие). 

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование умения 

различать контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие по 
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артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — 

Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). 

Формирование у детей звуко-слоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из 

открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с 

ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, 

утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, 

зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын).  

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 

(одновременное проговаривание и отхлопывание). 

Обучение воспроизведению звуко-слоговой структуры глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при 

произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети 

— летит, сиди — сидит и т. д.).  

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 

договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили 

петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры 

трехсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным 

отхлопыванием (курица, машина, тапочки). 

Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи 

(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, 

хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 

Виды и количество логопедических занятий.  

С учетом коррекционных целей и количества воспитанников, логопедические 

занятия во II-младшей группе для детей с ТНР подразделяются на 3 вида: фронтально – 

групповые, подгрупповые и индивидуальные. 

 Фронтально – групповые занятия - занятия по формированию фонетико – 

фонематической стороны речи. 

 Подгрупповые занятия – занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию самостоятельной развернутой фразовой речи по 

своей структуре являются комплексными, комбинированными. 

 Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения.  

Занятия по формированию фонетико – фонематической стороны речи направлены на 

развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; овладение 

правильным, четким, осознанным произношением звуков родного языка, формирование 

навыка неторопливой, громкой, выразительной, внятной речи.  

Эти занятия учитель-логопед проводит, опираясь на пособие «Современная система 

коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи с 3 до 7 лет» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021., 

разработанный Нищевой Н.В. А также использует для планирования Сценарии учебно-

игровых занятий, разработанные Колесниковой Е.В.  в пособии «Развитие звуковой 

культуры речи у детей 3-4 лет». Занятия комбинированные и включают в себя задания по 

развитию фонетико-фонематической стороны речи у детей и задания, направленные на 

развитие лексики дошкольников. При этом лексический материал соответствует лексической 

теме недели. Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в фронтально – 

групповой форме. Количество занятий в течение недели:  
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 Для детей 3-4 лет: 1 занятие в неделю, исключая адаптационный, диагностические 

и каникулярные периоды, соответственно учебному плану МАДОУ.  

Подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию самостоятельной развернутой фразовой речи направлены на развитие слухового, 

зрительного восприятия, внимания; фонематических процессов, речевого слуха; 

совершенствование понимания обращенной речи; формирование, расширение и 

актуализацию словаря; развитие грамматического строя речи; развитие мимической, 

артикуляционной и мелкой моторики; формирование навыка договаривания слов и 

словосочетаний вслед за взрослым; развитие связной речи. При планировании и 

проведении данного типа занятий, учитель-логопед опирается на пособие «Современная 

система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи с 3 до 7 лет» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021., разработанный Нищевой Н.В.  

Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в подгрупповой форме. 

Количество занятий в течение недели зависит от возраста детей:  

• Для детей 3-4 лет: 3 занятия в неделю, исключая адаптационный, диагностические 

и каникулярные периоды, соответственно учебному плану МАДОУ.  

Индивидуальные занятия предполагают коррекцию произношения звуков раннего 

онтогенеза и развитие фонематических процессов. Однако, учитывая структуру дефекта и 

индивидуальные возможности речевого развития, включают задания на развитие всех 

речевых компонентов и имеющихся вторичных нарушений в развитии психических 

процессов, тесно связанных с речевой деятельность. 

Индивидуальные, индивидуально-подгрупповые организуются учителем – 

логопедом ежедневно. Для каждого ребенка количество занятий в неделю индивидуально, 

но составляет не менее 2 раз в неделю. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

В процессе реализации рабочей программы используются различные формы организации 

образовательной деятельности. 

 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Коррекционно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Фронтально-

групповая, 

подгрупповая КОД. 

 Интегрированные 

занятия со 

специалистами. 

 Индивидуальная 

КОД. 

 Дидактические 

игры. 

 Настольно-

 Пальчиковые игры 

и упражнения. 

 Мимические, 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики. 

 Речевые 

дидактические 

игры. 

 Коммуникативно-

речевые игры. 

 Сюжетно-

ролевые игры. 

 Дидактические 

игры. 

 Настольно-

печатные игры. 

 Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность. 

 Работа в тетради 

 Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии. 

 Речевые игры. 

 Беседы. 

 Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 



Рабочая программа по коррекции тяжелых речевых нарушений у воспитанников II-младшей группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР на 2023-2024 учебный год учителя-логопеда Губкиной О.Н. 

 Страница 24  

печатные игры. 

 Компьютерные 

обучающие игры и 

программы. 

 Речевые задания и 

упражнения. 

 Чтение в 

литературном 

уголке. 

 Тренинги (действия 

по речевому 

образцу учителя-

логопеда). 

для 

самостоятельной 

работы. 

 Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений. 

 Поручения 

логопеда. 

 Наблюдении. 

 деятельность. 

 

Коррекционно-образовательная деятельность 

Количество и продолжительность коррекционно-образовательной деятельности 

(КОД, НОД) устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. Продолжительность занятий 15 мин. Перерывы между занятиями длятся не 

менее 10 мин. На 5-7-й минуте занятия проводится физкультминутка (1,5—2 мин.) для 

предупреждения переутомления детей. С этой целью занятия, требующие умственного 

напряжения, чередуются с занятиями подвижного характера. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в 

течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных недостатков психофизического, речевого развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10-15 мин. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного учреждения 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления.  

При организации образовательной деятельности обеспечивается единство 

воспитательных, коррекционно-развивающих и образовательных целей и задач, при этом 

решают поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Особенностью организации образовательной деятельности в учреждении являются 

ситуативный подход и проектная деятельность. Все ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке 

и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учиться 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организационной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки и пр. При этом обогащение игрового 
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опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

деятельности. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста 

детей. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и роли внимательного 

наблюдателя. Игровая среда должна стимулировать детскую активность, игровое 

оборудование должно быть трансформируемым и безопасным. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

В рамках организации совместной образовательной деятельности с детьми также 

реализуются следующие виды культурных практик: 

 Коммуникативно-речевые практикумы 

 Коммуникативно-познавательные практикумы. 

Примечание: Конкретное описание коррекционно-образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность в детском саду, 

представлено в АОП МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г.Белоярский». 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Выделяют четыре сферы инициативы:  

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

 познавательная инициатива-любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения). 

Таким образом, для инициативной личности характерно: произвольность поведения; 

самостоятельность; развитая эмоционально-волевая сфера; активность в различных видах 

деятельности; стремление к самореализации; общительность; творческий подход к 

деятельности; высокий уровень умственных способностей; общая познавательная 

активность. 

Приоритетные сферы проявления детской инициативы в разные возрастные периоды 

3 – 4 года 4 – 5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со 
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необходимо: 

 создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей 

и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать 

что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует 

игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку, проявлять деликатность и 

тактичность 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей 

петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный 

поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе 

детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного 

участника, но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни 

группы на день. 

 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы при этом 

являются следующие: 

 Специально – организованная познавательная деятельность 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

 Совместная творческая деятельность взрослого и детей 

 Совместная проектная деятельность с другими детьми и родителями. 

 

Роль педагога в поддержке инициативы детей подготовительной к школе группы 

заключается в: 

 развитии активного интереса у детей к окружающему миру, стремления к 

получению новых знаний.  
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 создании разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности, в том числе и речевой, в личном опыте;  

 постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

  тренировке воли у детей, поддержке желания преодолевать речевые трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировке дошкольников на получение хорошего результата, своевременном 

обращении особого внимания на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозированной» помощи детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддержке у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивании роста возможностей и достижений каждого ребенка, побуждение к 

проявлению инициативы и творчества.  

    

2.5 Особенности взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников. 
 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, посещающих II 

младшую группу «В» компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-логопед 

сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы 

родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития ребенка с 

нарушениями речи. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в 

речевом развитии (в индивидуальных личных беседах и с помощью мессенджеров). 

Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса 

осуществляется на протяжении всего учебного года и дополняется посещением ими 

индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков, 

созданием развивающей среды вне детского сада – т.е. активным участием в 

коррекционном процессе. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на консультативную помощь специалиста. Даются рекомендации 

по коррекции и развитию детской речи. 

Все взаимодействие предполагает установление между воспитателями и 

родителями благоприятных межличностных отношений с установкой на деловое 

сотрудничество. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитические анкетирование, опрос 

Наглядно-информационные информационные стенды, папки-передвижки 

Познавательные родительские собрания, консультации, мастер-классы 

Досуговые праздники, досуговые спортивные мероприятия 

 

В связи с этим происходит конкретизация форм сотрудничества в рамках интеграции 

познавательного и речевого развития воспитанников (на основе АОП МАДОУ «Детский сад 
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комбинированного вида «Снегирек» г.Белоярский»): 

 Ознакомление родителей с основными показателями речевого и познавательного 

развития детей 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно 

- речевого развития детей при их личной встрече со специалистом 

 Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках 

 Участие родителей в игротеках 

 Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с познавательно - 

речевым и двигательным развитием детей. 

Консультирование родителей связано со спецификой ОВЗ и особых образовательных 

потребностей детей. Ориентируясь на детей с ТНР, консультации их родителей, как и другие 

формы совместной деятельности с семьей, включают: 

 Организацию преемственности в работе МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. 

Белоярский» и семьи по вопросам оздоровления, досуга 

 Обучение эффективным методам и приемам обучения и воспитания в процессе 

совместной образовательной деятельности над коррекцией и развитием речи 

 Повышение уровня родительской компетентности 

 Гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

Особенности взаимодействия с педагогами 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 
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2.6  Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
 

В соответствии с федеральным государственным стандартом развивающая 

предметно-пространственная среда определяется как «часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, 

требующий от ребёнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, 

напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся очень нелегко, поэтому 

логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, методы и приёмы взаимодействия с 

воспитанниками. Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, 

соответствующей современным требованиям образовательной среды для индивидуальной и 

подгрупповой логопедической работы. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон 

 каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная  

насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. В оформлении логопедического кабинета специалисты советуют использовать 

мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме - 

именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В помещениях 

должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к 

домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. Кабинет не должен быть загроможден 

мебелью, в нем должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 

закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Структура предметно-развивающей среды логопедического кабинета определяется 

целями коррекционно-образовательной работы, своеобразием пространственного 

расположения необходимых предметов и материалов. Предметная среда логопедического 

кабинета построена в соответствии с программой, которая реализуется в нашем 

образовательном учреждении. 

Речевой материал регулярно обновляется. Игры и пособия систематически меняются 

в течение года. Это позволяет организовать развивающую среду в стенах логопедического 

кабинета, создать комфортные условия для занятий и эмоционального благополучия.  

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в кабинете логопеда:  
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Диагностический блок - содержит материалы для логопедического обследования. 

Организационно – развивающий блок - содержит перечень логопедической 

документации. 

Коррекционно – развивающий блок. 

Коррекционно - развивающий блок условно разделён на центры, в каждом из которых 

подобран иллюстративный материал, игры и пособия, стимулирующие речевое развитие. 

Информационный блок -  данный блок содержит консультации для родителей, 

памятки. 

Научно-методический блок. 

Собрана методическая литература и программно-методическое обеспечение К-ОД. 

Постоянное обновление оснащения кабинета делает для детей коррекционную 

логопедическую деятельность интересной, комфортной, эмоционально обогащенной и, 

конечно, развивающей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе  

и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Обстановка, созданная в кабинете, уравновешивает эмоциональный фон каждого 

воспитанника, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная  

насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. При организации 

 ПРС учитываю то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет – это уголок добра и мира, в котором дети учатся думать, 

совершать открытия и просто радостно проживать период дошкольного детства. 

Кабинет не загружен мебелью, в нем достаточно места для передвижений детей, 

мебель прочно закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Центр речевого развития в кабинете логопеда: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения 

2. 7 стульчиков для занятий 

3. Комплект зондов для артикуляционного массажа 

4. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры) 

7. Альбом для логопеда 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

9. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного 

10. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 
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11. Тетради для автоматизации разных звуков 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах 

13. Картотека словесных игр 

14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые круги, квадраты разных цветов) 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки»       

и т. п.) 

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений 

18. Разрезной и магнитный алфавит 

19. Слоговые таблицы 

20. Наборы игрушек для инсценировки сказок 

21. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа              

и синтеза 

22. Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия 

23. Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, 

трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки. 

 

2.7 Характер взаимодействия со взрослыми 
 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный  

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

Общение детей дошкольного возраста со взрослыми выступает как фактор, 

способствующий развитию. Отношение взрослого к ребенку облегчает понимание 

социальных норм, подкрепляет соответствующее поведение и помогает ребенку подчиниться 

социальным влияниям. 

Личность ребенка, его интересы, понимание себя, его сознание и самосознание могут 

возникнуть только в отношениях со взрослыми. Без любви, внимания и понимания близких 

взрослых ребенок не может стать полноценным человеком. Такое внимание ребенок может, 

прежде всего, получить в семье. Семья для ребенка становится первой, с кем он начинает 
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общаться, именно там закладываются основы общения, которые в будущем ребенок будет 

развивать. 

Ребенок чрезвычайно зависит от отношения, которое ему демонстрируют взрослые. В 

общении через подражание ребенок осваивает способы взаимодей¬ствия людей друг с 

другом. В дошкольном возрасте общение со взрослыми приобретает внеситуативный 

характер. Благодаря речевому развитию значительно расширяются возможности общения с 

окружающими. Теперь ребенок может общаться не только по поводу непосредственно 

воспринимаемых предметов, но и по поводу предметов представляемых, мыслимых, 

отсутствующих в конкретной ситуации взаимодействия. То есть содержание общения 

становится внеситуативным, выходящим за пределы воспринимаемой ситуации. К старшему 

дошкольному возрасту появляется внеситуативно-личностная форма общения, которую 

отличают потребности во взаимопонимании, сопереживании и личностные мотивы общения. 

Главным средством для внеситуативных форм общения является речь. 

Внеситуативно-личностное общение ребенка со взрослым имеет важное значение для 

развития личности ребенка. Во-первых, в процессе такого общения он сознательно усваивает 

нормы и правила поведения, что способствует формированию морального сознания. Во-

вторых, через личностное общение дети учатся видеть себя как бы со стороны, что является 

важным условием развития самосознания и самоконтроля. В-третьих, в личностном общении 

дети начинают различать разные роли взрослых – воспитателя, педагога, врача и пр. и в 

соответствии с этим по-разному строить свои отношения с ними. 

Учитывая интересы и возможности каждого ребенка, образовательный процесс 

строится на основе личностно-ориентированного подхода и взаимодействия взрослого и 

детей.  

Для создания социальной ситуации развития детей предполагаются: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

3) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- оценку индивидуального развития детей; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 
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2.8 Характер взаимодействия с другими детьми 
 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально коммуникативным развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  Система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому Важным для определения 

показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются 

отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся 

«картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  Исходя из того, что Программа строится на 

основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, 

которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 

разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственного речевого общения. В ходе 

эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего 

его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  Для формирования системы 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок 

проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. В результате освоения Программы ребенок 

с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 
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совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

 

2.9. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
 

Важным для определения показателей развития целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребёнка формируется отношение к миру, к другим людям, к себе самому. 

Любые отклонения в формирующейся картине мира ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Взрослые наблюдают за ребенком, стремятся оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Происходит стимулирование детей с 

ТНР во взаимодействии со взрослыми проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их 

действиями и подражать им. Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир 

был представлен ребенку во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

произведений литературного творчества, рассматривание иллюстраций, слушание и 

движения под музыку. Для формирования картины мира ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные 

виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими 

словарного запаса, связанного с эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям разрешить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты.     

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, 

таким образом, социальными компетентностями.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют еру в его силу, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать ошибки. 

Взаимное доверие между взрослым и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

взрослые везде, где это возможно, предоставляют ребенку право выбора того или иного 

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок учится думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он осознал собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 

2.10 Иные характеристики содержания Программы 

 

Тематическое планирование во второй младшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР на 2023-2024 учебный год 

Учебный 

период 

(№ недели) 

Календарная 

неделя в учебном 

году 

(сентябрь-май) 

Лексическая тема недели 

  

Сентябрь 

1 Неделя  04.09-08.09 
Адаптационный период 

2 Неделя 11.09-15.09 

3 Неделя 18.09-22.09 Семья 

4 Неделя 25.09-29.09 Игрушки 

Октябрь 

5 Неделя 02.10-06.10 Игрушки 

6 Неделя 09.10-13.10 Я. Части тела и лица 

7 Неделя 16.10-20.10 Туалетные принадлежности 

8 Неделя 23.10-27.10 Одежда 

30.10-03.11 Каникулы 

Ноябрь 

9 Неделя 07.11-10.11 Одежда 

10 Неделя 13.11-17.11        Обувь 

11 Неделя 20.11-24.11 Обувь 

12 Неделя 27.11-01.12 Мебель 

Декабрь 

13 Неделя 04.12-08.12 Мебель 

14 Неделя 11.12-15.12 Новый год. Елка 

18.12-29.12 Каникулы 

Январь 

15 Неделя 08.01-12.01 Посуда. 
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16 Неделя 15.01-19.01 Посуда. 

17 Неделя 22.01-26.01 Продукты питания 

18 Неделя 29.01-02.02 Продукты питания 

Февраль 

19 Неделя 05.02-09.02 Домашние птицы 

20 Неделя 12.02-16.02 Домашние птицы 

21 Неделя 19.02-22.02 Праздник пап 

22 Неделя 26.02-01.03 Здравствуй весна! Мамин праздник 

04.03-07.03 Каникулы 

Март 

23 Неделя 11.03-15.03 Домашние животные 

24 Неделя 18.03-22.03 Домашние животные 

25 Неделя 25.03-29.03 Дикие птицы 

Апрель 

26 Неделя 01.04-05.04 Дикие птицы 

27 Неделя 08.04-12.04 Дикие животные 

28 Неделя 15.04-19.04 Дикие животные 

29 Неделя 22.04-26.04 Транспорт 

29.04-08.05 Каникулы 

Май 

Диагностический период 

30 Неделя 13.05-17.05 Инструменты 

31 Неделя 20.05-24.05 Цветы 

32 Неделя 27.05-31.05 Насекомые 

 

Описание интегративной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) представлены в 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский»  и методических пособиях, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности. 

Календарно-тематическое планирование фронтальных и подгрупповых занятий 

коррекционно-образовательной деятельности представлено в (приложении 1) к рабочей 

программе по коррекции тяжелых речевых нарушений у дошкольников второй младшей 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция 

детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в группе.   

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Условия реализации программы. 

Для реализации задач Программы все педагоги имеют возможность использования 

современных технических средств: компьютерной и копировальной техники, ламинатора, 

цифровых средств видео и фото съемки, интерактивной панели. 
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В кабинете учителя-логопеда созданы материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные Программой цели и задачи 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Детские стулья и столы.  

3. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», вертушки, 

«султанчики», сухие листочки, ватные шарики и др.).  

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

5. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

6. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

8. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для составления 

рассказов, заучивания стихотворений.  

9. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп.  

12. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

 13. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

14. Вкладыши по типу досок Сегена. 

15. Кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и 

внешние трафареты, коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков. 

16. Магнитная доска. 

    17. Массажные кольца, валики, мячи 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 методические пособия для педагогов младше возрастной группы; 

 комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам;  

 комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 

 

Перечень используемых пособий  по  всем  направлениям  развития детей 

в возрасте  3-4 лет 

 

1. Аганович З.Е.//Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. 

2. Волошина И.А. «Артикуляционная гимнастика для мальчиков» СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми 

по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

4. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

5. Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В. //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 
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нарушениями речи: Конспекты занятий. -М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

6. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: 

«Аквариум», 1996. 

7. Лященко М.Ю. «Игры для автоматизации звуков и развития речевых навыков у детей 

дошкольного возраста» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

8. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитие 

речи» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

9. Нищева Н.В. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017. 

10. Нищева Н.В. «Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп Выпуск 1, 2, 3, 4» СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2014. 

11. Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016. 

12. Нищева Н.В. «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

13. Нищева Н.В. «Весёлая артикуляционная гимнастика» СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2016. 

14. Нищева Н.В. «Весёлая дыхательная гимнастика» СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016. 

15. Нищева Н.В., Нищев В.М. «Весёлые чистоговорки» СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

16. Нищева Н.В. «картотека сюжетных картинок. Выпуск 24, 29, 36, 41, 42» СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

17. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

18. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008. 

19. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

20. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2007. 

21. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2004. 

22. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения» СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2004. 

23. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования способности к чтению и 

письму» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2007. 

24. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

25. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-пресс, 

1999. 

26. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малышей. М.: ООО «Издательство «Эксмо» 2012. 

27. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 
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28. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико- фонематическим недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

29. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

30. Шевченко И.Н. «Конспекты занятий по развитию фонетико – фонематической 

стороны речи у дошкольников» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Организация режима дня. Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в 

МАДОУ соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному 

развитию. При организации режима в учреждении продумано сочетание организации 

бодрствования детей (игровая деятельность, занятия, прогулки  и др.), питания и сна, 

отвечает требованиям норм и правил СанПиН. 

 В режиме дня сочетаются разные виды деятельности детей: совместная деятельность 

воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе в 

ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Образовательный  процесс осуществляется по двум режимам, с учетом теплого и холодного 

периода года. 

       В режиме дня педагогами  создаются условия для  самостоятельной  игровой 

деятельности  детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных  игр, конструктивной, 

театрализованной деятельности и др. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Для детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) характерными являются игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются 

основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы 

двигательной активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, 

музыкального), литературы. 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых 

для всех правил жизни группы. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Международные праздники социальной направленности: Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо». 

Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных 

коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 
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Перед началом дня общей жизни группы, выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный и интересный день,  проводиться утренний ритуал приветствия 

(можно с опорой на игру, стишок).  

 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды 

При проектировании предметно-пространственной среды в логопедическом кабинете 

необходимо руководствоваться следующими принципами: 

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства для 

общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми; 

- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у детей 

и взрослых путем участия в создании своего предметного окружения; 

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания 

окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися 

возможностями детей; 

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализуется возможность 

построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 

- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка и взрослого; 

- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов; 

- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная, безопасная, здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная и позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей. 

В логопедическом кабинете можно выделить несколько основных центров: 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики. 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики содержит наборы предметных 

картинок и игр для развития и сопровождения артикуляционной и мимической 

гимнастики. Зеркала, перед которыми проводится значительная часть работы, требующей 

зрительного контроля ребёнка (артикуляционные и мимические упражнения, постановка 

звуков и их первичная автоматизация). Рабочие альбомы с артикуляционными 

упражнениями и соответствующим занимательным материалом, для формирования 

размеренного темпа речи и развития моторной координации, дидактические игры, 

дыхательные тренажеры. 

Центр нормализации дыхания и голоса. 
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Включает в себя дыхательные тренажёры, вертушки, султанчики, музыкальные 

инструменты, и т.д. 

Центр развития мелкой моторики. 

Включает в себя разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаики, пирамидки, матрёшки, 

мелкие игрушки. Трафареты, обводки, массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки, 

ниткография. 

Центр развития фонематического слуха. 

Включает пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и звучащие игрушки. 

Материал для различения речевых звуков. 

Центр развития психологической базы речи. 

Подобраны игры и пособия для развития высших психических функций: памяти, 

внимания, мышления, интеллектуальных способностей. 

Центр коррекции нарушений звукопроизносительной стороны речи. 

Подобрана литература, картинный материал, картотеки на автоматизацию и 

дифференциацию звуков в словах, слогах, текстах.   

Центр формирования грамматического строя речи. 

Подобраны пособия и игры на словоизменение и словообразование, на предложные 

конструкции, пособия для формирования фразы. 

Центр развития связной речи. 

Включает игры и пособия, формирующие у детей умение строить собственное 

высказывание, наборы предметных и сюжетных картинок для составления разных видов 

рассказов, наборы текстов для пересказов. 

Центр формирования лексической стороны речи. 

В центре формирования лексической стороны речи подобраны предметные картинки  на 

разные лексические темы; картинки для формирования и расширения определений, 

предметного и глагольного словаря и т.д.   

Центр формирования слоговой структуры слова. 

Центр формирования слоговой структуры слова содержит наборы предметных картинок и 

картотека "Типы слоговой структуры слова" и т.д. 

 

3.6 Календарный план воспитательной работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда по Программе строится с 

учетом событий, форм и методов работы по решению воспитательных задач в группе, 

которые могут быть интегративными. На основе рабочей программы воспитания 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен 

календарный план воспитательной работы с учетом направлений работы, в реализации 

которых принимает участие учитель-логопед. 
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Месяц 

Направления воспитания  для детей с ОВЗ 

Патриотиче

ское 

(природа, 

Родина) 

Социальное 

(человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво) 

Трудово

е (труд) 

Познавател

ьное 

(знание) 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 
(здоровье, 

безопасность

, гигиена) 

Этико-

эстетичес

кое 
(культура, 

красота) 

Сентяб

рь  

День 

Белоярского 

района 

(10.09) 

День 

дошкольного 

работника 

(27.09) 

 

День знаний 

(01.09)  
 

Октябр

ь  

Осенины - 

2023 

День отца 

(16.10)  

День ТРИЗа 

(15.10)  
 

Ноябр

ь  

День 

Государствен

ного герба 

РФ (30.11) 

    

День 

матери 

(27.11) 

Декабр

ь  
     

Новый 

год 

(31.12) 

Январь   

День 

«спасибо» 

(11.01) 

  

Зимние 

забавы 

(Старый 

Новый год 

(14.01) 

Рождество 

Святочны

е гуляния 

(19.01) 

Февра

ль  
  

День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

«Профес

сия 

папы» 

 

Международ

ный день 

родного 

языка (21.02) 

(неделя 

грамотной 

речи) 

 

День 

защитник

а 

Отечества 

(23.02) 

Март   

Международ

ный 

женский 

день (08.03) 

   

Маслениц

а 

Всемирны

й день 

театра 

(27.03) 

Апрел

ь  
 

Светлая 

Пасха 

Всемирный 

день Земли 

(22.04) 

 

День 

детской 

книги (02.04) 

  

Май  
День Победы 

(09.05) 

Праздник Весны и 

Труда (01.05) 
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