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1. Целевой раздел Программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР МБДОУ ДС № 74 «Земляничка» (далее АОП ДО МБДОУ) 

разработана в соответствии с федеральными, региональными и локальными 

нормативными документами. 

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

Российской Федерации». 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

● Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.01.2023 N 72149).  

● Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

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

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

● Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 

06.04.2021) «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

● Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-

логопедов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при 

выполнении ими должностных обязанностей. 24.11. 2020 ДГ-2210/07. 

● Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 74 «Земляничка»  

● Устав ОУ. 

 

1.1.1. Цель реализации АОП ДО МБДОУ: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

1.1.2. Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО МБДОУ; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
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в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

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

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.3. В соответствии со Стандартом АОП ДО МБДОУ для обучающихся с ТНР 

построена на следующих принципах: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и обучающихся; 

- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- возрастная адекватность образования. 

 

1.1.4. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО МБДОУ. 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

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

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с  тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с  дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

 1.2. Значимые для реализации Программы характеристики. 

Характеристика речи обучающихся с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с I уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

Первый уровень развития речи характеризуется отсутствием общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него 

словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, 

не владеют навыками связного высказывания.  

В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые 

с этими предметами. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. При восприятии 

обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и 

мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

, двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, 

как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще 



7 
 

недоступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых дву-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; 

«контурных» слов из двух—трех слогов; фрагментов слов-существительных и глаголов; 

фрагментов слов-прилагательных и других частей речи, звукоподражаний и т.п. 

 

Общая характеристика детей со II уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка — предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не. В речи детей 

встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по 

родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в 

числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот. В речи детей встречаются 

взаимозамены единственного и множественного числа глаголов, смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода. Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми 

значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами. Предлоги в речи детей встречаются редко, часто 

заменяются или опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными. Способами словообразования дети не владеют. У детей 

начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи 

еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у 

детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], 

[Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими 

и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 

слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 
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звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных, в то же время повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, 

во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. Недостаточное усвоение звукового 

состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

 

Общая характеристика детей с III уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

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

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

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

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие, или близкими по 

звуковому составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают 

к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений. Наречия используются 

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

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

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

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

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

понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, 

в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского  и  женского рода, замена 
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окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода, склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода, неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный, неправильное соотнесение 

существительных и местоимений, ошибочное ударение в слове, неразличение вида 

глаголов; ошибки в беспредложном и предложном управлении, неправильное 

согласование  существительных  и  прилагательных, особенно среднего рода, реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов. Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением. Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным. Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

«город» подбирается родственное слово «голодный» (смешение [Р]—[Л]), к слову 

«свисток» — «цветы» (смешение [С]—[Ц]). В активной речи дети используют 

преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 

неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 

проявляются в затруднениях при различении сходных фонем.  Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. 

Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

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

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают 

ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с IV уровнем развития речи. 

(по Т. Б. Филичевой) 

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

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей 

в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации, 

перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже 

— опускание слогов. Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных, растения, профессии людей, части тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают 
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родовые и видовые понятия. При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по значению, в неточном употреблении и смешении признаков. В то же время для 

детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность 

лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета, пространственную 

противоположность, оценочную характеристику. Дети испытывают трудности при 

выражении антонимических отношений абстрактных слов, которые возрастают по мере 

абстрактности их значения. Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода, появляются собственные формы словообразования, не свойственные 

русскому языку. Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово, либо называют его 

произвольную форму. Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов, суффиксов единичности. На фоне использования многих 

сложных слов, часто встречающихся в речевой практике, у детей отмечаются трудности 

при образовании малознакомых сложных слов. 

 

Общая характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР). 

В картине фонетико-фонематического недоразвития речи на первый план выступает 

несформированность звуковой стороны. Характерным для этих детей является 

незаконченность процесса формирования фонематического восприятия. Недостатки речи 

при этом не ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены 

недостаточным их различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-

грамматическое развитие при этом нередко задерживается.  Несформированность 

звуковой стороны речи выражается в замене звуков более простыми по артикуляции. Так, 

звонкие заменяются глухими, группа свистящих и шипящих звуков, может быть, заменена 

более простыми по артикуляции взрывными звуками. В других случаях процесс 

дифференциации звуков ещё не произошел, и вместо двух или нескольких артикуляционно 

близких звуков ребенок произносит какой-то средний, неотчетливый звук. Некоторые 

звуки ребенок по специальному требованию произносит правильно, но в речи не 

употребляет или заменяет. Нередко указанные особенности произношения сочетаются с 

искаженным произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же 

время смешиваться с другими звуками или опускаться. Количество неправильно 

произносимых или неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого 

числа (до 16-20). Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие 

звуки (С, С', 3, 3',Ц, Ш, Ж, Ч, Щ); звуки Т и Д'; звуки Л, Р, Р'; звонкие нередко замещаются 

парными глухими.  

Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми 

указывает на недостаточную полноту у них фонематического восприятия. На 

недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при анализе 

звукового состава речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается 

смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в 

формировании грамматического строя речи. 

 

1.3. Планируемые результаты. 
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В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания 

речи; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

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

могут добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья; 

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

которые могут сопровождаться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

- проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

- замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

цвета и две-три формы; 
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- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета); 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

- эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, 

ее процессу и результатам; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; 

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

- с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

- осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

- действует в соответствии с инструкцией; 

- выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

- с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического 

работника. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР (к концу данного возрастного этапа): 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

- пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

1.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 



14 
 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

- составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР  в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.1.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 

2.1.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
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- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится 

- не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития при ОНР 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, 

вступать в общение с другими детьми: парное или в малых группах (два-три 

обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учат 

обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой - не 

такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; 

различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся 

соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР  навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители (законные представители) 

обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
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- труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся со вторым уровнем речевого развития при ОНР, дальнейшее приобщение 

их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР  на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с  использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

педагогического работника с детьми с ТНР  строится с учетом интересов каждого ребенка 

и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

необходимо вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР (третьим, четвёртым 
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уровнем речевого развития при ОНР) навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми 

и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 
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представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся с ТНР старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 

2.1.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР  познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР  развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 
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конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, 

когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные 

картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 

строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, 

на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 

стимулировать обучающихся к взаимодействию с педагогическим работником и другими 

детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что 

будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

2.1.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающиеся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними 

и внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование, 

- развитие представлений о себе и окружающем мире, 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся с ТНРловесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков; обогащают и закрепляют у обучающихся 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с 
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педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

2.1.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание ситуаций для расширения представлений обучающихся о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся 

с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование, 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире, 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

2.1.3.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР  потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так 

и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности. 

Деятельность педагогических работников направлена на воспитание у обучающихся 

внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи. Педагогический 

работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие таким образом, чтобы преодолеть возникающий неречевой и речевой 

негативизм. Педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех до четырех 

лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой 

деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа действий 

и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать 

в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном 

общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

 

2.1.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 
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возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР  потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР  ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические 

работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

2.1.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения 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 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы («Почему?», «Когда?»), обращая внимание 
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обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с  включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

 

2.1.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с тнр приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество, 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной с педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развития  обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 
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Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия художественными 

промыслами. 

 

2.1.4.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет активно проявляет интерес к миру искусства 

(музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми 

с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируется устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развивается наглядно-образное мышление, формируются эстетические 

предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной с педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем мире, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 
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инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель 

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

2.1.4.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 
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физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием (как внутри помещения, так и на внешней территории); подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам); занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 

2.1.5.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 
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решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогическими работниками  по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, 

при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

 

2.1.5.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 

специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 
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2.1.5.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания большое значение приобретает формирование у 

обучающихся с ТНР осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные виды 

гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения; обучение плаванию. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать детям 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

Педагогические работники создают условия для формирования у обучающихся 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся, на доступном их восприятию уровне, со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, 

но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 
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приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

 С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не останавливается перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
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работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

 Дети учатся адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

  2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ТНР. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения  сформированные специалистами.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ТНР направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических работников – 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) 
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в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач. 

- Выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка. 

- Вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс. 

- Внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

- Создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ, форум, группы в 

социальных сетях). 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

2.4.1. Целевой раздел. 

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 территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с тяжёлыми нарушениями речи АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с  и 

направлениям коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
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- 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 (законными представителями). 

 

Коррекционно-развивающая работа педагогических работников ДОУ 

включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие; 

- 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), направленных на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Может варьировать 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 

следующими факторами: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития при 

ОНР (1 уровень, 2 уровень, 3 уровень, 4 уровень);  

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

ринолалия); 

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР; 

- наличием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
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способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам;  

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР соответствует 

возрасту обучающихся, уровню их речевого развития, специфике дошкольного 

образования для данной категории воспитанников. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать 

создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом и педагогом-

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов. 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
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обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников 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, выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

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

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

 Обследование словарного запаса. 
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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, 

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 ознакомительной 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, 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: по количеству слогов, по позиции звука в слоге, по 

различным сочетаниям звуков. 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 определения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 
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предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

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

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

и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

 При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

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

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, 

гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

Мониторинг проводится с учётом возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков.  

 

2.4.2.  Содержательный раздел. 

Направления работы с обучающимися с ТНР: 
- коррекция звукопроизношения и формирование слоговой структуры слова; 

- развитие словаря;  

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа;  

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие связной речи и навыков речевого общения.   

В основе занятий лежит комплексный подход, направленный на решение 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития. 

 

2.4.2.1. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся 

и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, обучаются основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 
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создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у 

ребенка потребность в общении, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

 

2.4.2.2. Содержание логопедической коррекционно-развивающей работы на 1 

ступени: младший дошкольный возраст (ориентировочно 3 (3,5) - 4 (4,5) лет). 
(Программа логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении, Авторы: 

Л. В. Лопатина, Г. Г. Голубева, Л. Б. Баряева). 

 Содержанием программы 1 ступени предусматривается коррекционно-

логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи, первый уровень 

речевого развития (по Р. Е. Левиной). 

 Основное внимание на первой ступени логопедической работы направлено на 

создание условий для стимулирования речевой активности детей с ОНР на специальных 

логопедических занятиях, которые проводятся в различных формах (индивидуальная и 

групповая коррекционно-логопедическая работа). Переход к групповой форме работы 

осуществляется по мере формирования у детей коммуникативных навыков и устойчивой 

речевой активности. 

 Большое значение для коррекции речи имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей формирование способности взаимодействовать, активно вступать в 

контакт с окружающими. Логопед создает условия для общения детей со взрослыми, друг 

с другом с целью преодоления чувства неуверенности, страха речи, ожидания неуспеха; 

стимулирует, поддерживает, поощряет их речевую активность, желание общаться с 

помощью слова. Логопедические занятия не должны быть построены по типу тренинга в 

простом повторении слов, а предусматривать развитие предметной деятельности с 

последующим формированием у ребенка желания поделиться результатами своей работы. 

 На всех логопедических занятиях формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности. Формирование речи осуществляется во взаимосвязи с 

развитием восприятия, внимания, памяти, мышления, т. е. развиваются когнитивные 

предпосылки речевой деятельности. 

 Одной из важных задач обучения детей на первой ступени является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий является базой для развития активной речи 

детей. 

 Процесс формирования импрессивной речи характеризуется не простым 

пополнением речевого запаса новыми словами, а дифференциацией понятий, значений 

слов, грамматических форм. Усвоению новых, незнакомых слов, грамматических форм и 

связей способствует развитие слухового восприятия, уточнение произношения простых по 

артикуляции звуков и овладение слоговой структурой слов. В процессе логопедической 

работы по ознакомлению с окружающим детей учат понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по своей сложности синтаксическими 

конструкциями. 

 На логопедических занятиях происходит формирование первичных речевых умений 

и навыков, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного 

аспекта речевой деятельности. Основной задачей формирования экспрессивной речи 

является обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы 



39 
 

могут дополняться жестами. Сформированные на логопедических занятиях общие речевые 

умения закрепляются на занятиях, проводимых другими педагогами. 

Педагогический замысел: 

- преодолевать речевой и неречевой негативизм (работать над ослаблением 

чувства неуверенности, страха речи, ожидания неуспеха), формировать устойчивый 

эмоциональный контакт с ребенком, развивать положительное эмоциональное отношение 

к занятиям; 

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности; 

- работать над расширением понимания речи; 

- развивать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, способность взаимодействовать с окружающими (со взрослыми 

и детьми); 

- развивать интерес к окружающей действительности и стимулировать 

познавательную активность; 

- формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, 

мышления; 

- работать над вербализацией игровых действий (учить отражать в речи 

содержание выполненных действий); 

- формировать общие речевые умения. 

 

 Содержание коррекционного обучения подготовительного этапа. 

 Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление контакта с 

ребенком. Повышение эмоционального тонуса. Включение ребенка в совместную 

деятельность и формирование навыков взаимодействия ребенок - взрослый, ребенок - 

ребенок. Формирование у ребенка уверенности в своих силах. Формирование интереса к 

игровой деятельности и умения участвовать в игре. 

Оборудование и материалы: 

- альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, сотрудников, любимых 

игрушек и т. д.; 

- картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей; 

- настолько-печатные игры; 

- игры музыкально-дидактические, музыкально-ритмические, конструктивные, 

игры с бытовыми предметами-орудиями, игры с природным материалом и т. д.; 

- игрушки – «марионетки». 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти. 

 Привлечение внимания ребенка к предметам. Рассматривание предметов, 

формирование навыка фиксации взгляда на объекте и активного его восприятия. 

Знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними (форма, 

величина, цвет). 

 Освоение объемных и плоскостных геометрических фигур и форм 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 и т. п.). Развитие стереогноза. Соотнесение формы предмета со словом. 

 Освоение величины предметов, выделение разных его измерений (большой, 

маленький, средний, самый большой, самый маленький, длинный, короткий, высокий, 

низкий, широкий, узкий, толстый, тонкий). 

 Различение предметов по величине и измерениям (противопоставление предметов 

по величине и измерениям по принципу «такой - не такой», выбор предметов одной 
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величины и измерения из группы однородных, группировка разнородных предметов по 

величине и измерению, расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в по-

рядке увеличения или убывания) и т. п.).  Соотнесение величины предмета и его 

измерения со словом. 

 Освоение цвета предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый). 

Различение предметов по цвету (противопоставление предметов по цвету 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. Воспитание слухового внимания к речи. Развитие 

слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий-тихий), 

высоты (высокий-низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний. 

 Развитие основных функциональных уровней памяти от первичного — узнавания - 

к более сложному - вопроизведению. 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 (3-4), картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме; 

запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (2-х), звукоподражаний (2-х) и т. 

п.). 

 Оборудование и материалы:  

- игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок, мячи разного размера и 

цвета, кукла и т. д.; звучащие: погремушка, бубен, дудочка, барабан, колокольчик; сборно-

разборные: пирамида, матрешки 2-3-х составные, кубики); 

- картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети 

используют в своих играх; 

- наборы геометрических фигур основных цветов и формы (объемных и 

плоскостных); 

- коробки и ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических форм; 

- рамки Монтессори с вкладышами;  

- мозаика, состоящая из цветных квадратиков и кружков, всего по 12 фигур 

каждого вида: 2 зеленых, 2 красных, 2 синих, 2 белых, 2 черных, 2 желтых; 

- рисунки с лабиринтами, указка или карандаш; 

- ленточки разных цветов и размеров (длинные (25хЗсм), короткие (12хЗсм), 

широкие (8х25см), узкие (2х25см)). 

 

Примерный перечень рекомендуемых игр. 

«Цветные шары», «Цветные кубики», «Цвет и форма», «Шарики и воротики», «Чудесный 

мешочек», «Бабочки и цветы», «Чашки и блюдца», «Домино» (различные варианты на 

соотнесение по форме, цвету, величине), «Подбери пару», «Мозаика», «Закрой окошко», 

«Принеси и покажи», «Почини коврик», «Приходите на лужок», «Раз, два, три -ищи!», 

«Поручение», «Шесть картинок», «Лото малышам», и др. настолько-печатные игры; 

«Что звучит?», «Что делает кукла?», «На чем играет Буратино?», «Тихо - громко», «Найди 

погремушку», «Где звучит колокольчик?», «Угадай, кто позвал», «Угадай, кто в домике 

живет» и др.; «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Расставь по местам», «Прятки с 

игрушками», «Что за чем звучало?», «Кто за кем пришел?». 
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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 в процессе выполнения 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 логопед исходит из программных требований раздела 

«Физическое воспитание»). 

 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 на основе зрительного 

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

«Гнездо» и т. д.). 

 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, изображений предметов и геометрических форм из палочек (по 

образцу, по инструкции), складывание разрезных картинок, обведение, раскрашивание, 

штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов, «шнуровка» и т. д., упражнения и 

игры на развитие динамической организации движений. 

 Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения в игровой форме артикуляторных 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). 

 Оборудование и материалы: 

мячи, флажки, обручи, бубен, шнур, контуры — следы, изображающие камешки, следы 

ног; кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и 

внешние трафареты, карандаши, коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, 

шариков, бус; шнурки и пластиковые карточки (различной формы) с отверстиями для 

шнуровки; куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний; 

рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных; игрушки; зеркало (большое 

настенное и индивидуальные). 

Примерный перечень рекомендуемых игр: 

«Самолеты», «Петушки», «Мышки», «Мяч», «Кидаем мячики», «На одной ножке вдоль 

дорожки», «Птицы и лиса», «Обезьянки», «Пальчики здороваются», «Человечек», «Коза», 

«Улитка», «Гнездо», «Мостик», «Очки», «Сорока», «Этот пальчик - дедушка», «Веселый 

язычок» и др. игры-потешки и т. п. 

 

 Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

 Овладение новыми сведениями об объекте в процессе использования не только 

знакомых, но и новых способов действия. Развитие произвольности, опосредованное™, 
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восприятия, пространственных отношений, способности создавать целое из частей. 

Формирование простейших обобщений на основе установления сходных признаков. 

 Формирование операции анализа и способов ее реализации в деятельности. Развитие 

способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе 

зрительного анализа (разбор и складывание матрешки 2-ух-4-хсосгавной, пирамиды из 4-

6 колец, игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же 

картинку» и т. п.). 

 Формирование операций анализа и синтеза в различных по степени и 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 10— 15 вкладышами, «Заборчик», 

складывание разрезных фигурок, картинок из 2-3-4 частей по вертикали и горизонтали; 

дополнение до целого, конструктивные игры и т. п.). 

 Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие 

способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия 

предметов по каким-либо признакам, объединения предметов и явлений действительности, 

имеющих те или иные свойства, в группу по общему признаку, распределение предметов 

по группам. Формирование понимания содержания и смысла сюжетных картинок, 

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.). 

 Оборудование и материалы. 

Матрешки 2-ух-4-хсоставные, пирамиды из 4-8 колец, конструктор, полоски из плотной 

бумаги красного и белого цветов (по 8 полосок размером 10x3 см), счетные палочки, 

брусочки, коробка высотой 16 см, шириной 12 см, имеющая на верхней крышке 5 прорезей 

соответствующей формы для 10 объемных фигур; доски Сегена с 10-15 вкладышами: доски 

с углублениями-пазами, в которые вложены фигурки, точно соответствующие пазам (на 

первой доске вкладыши представляют собой целые элементы высокой степени 

контрастности с фоном доски, на второй - вкладыши целые, совпадающие по цвету с 

фоном доски, на третьей - вкладыши разделены на отдельные части); парные картинки, 

разрезные картинки, сюжетные и предметные картинки и т. д. 

Примерный перечень рекомендуемых игр: 

«Лото», «Домино», «Найдитакую же картинку», «Найди лишнее» ит.п. 

 

Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 Воспитание чувства ритма. Формирование ритмических движений в соответствии с 

характером звучания музыки, умения изменять ритм движения в соответствии с 

метрономом. Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие слухового 

внимания и слуховой памяти на материале из 3-х ритмических сигналов. Отстукивание 

ритма детских песен. 

 Оборудование и материалы: 

деревянные ложки, музыкальные игрушки: погремушки, бубен, колокольчик, барабан и т. 

д., магнитофон с аудиокассетами различных мелодий и детских песен (марш, 

танцевальные мелодии); песни, например, «Конь» Е. Тиличеевой, «Цыплята» А. 

Филипенко. 

 Примерный перечень рекомендуемых игр: 

музыкально-ритмические игры: «Птичка летает», «Мишки ходят», «Мишки бегают», 

«Кормим петушка» и т. п., ритмические игры: «Посмотри и сделай вместе со мной», 
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«Послушай и сделай вместе со мной», «Посмотри и сделай как я», «Послушай и сделай как 

я». 

 

 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 с ориентацией на понимание целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием (с использованием предметов и без них: 

«Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку» и т. д., «Покажи куклу», «Принеси 

куклу»). Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», 

«Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом» и т. п.). 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. 

 Оборудование и материалы: 

игрушки, предметные и сюжетные картинки по лексическим темам «Игрушки», «Семья», 

«Домашние животные», «Посуда», «Части тела и лица», «Одежда», «Мебель», 

геометрические фигуры (разной величины). 

Примерный перечень игр: 

«Кормление куклы», «Построим дом», «Кто пришел в гости», «Прятки», «Праздник елки», 

«Мамины помощники» и т. п. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. 

 Вызывание речевого подражания на гласных звуках и их сочетаниях (Катя поет: а-

а-а; Въюга гудит:у-у-у;Петрушка удивляется:о-о-о; Мышка пищит: и-и-и; В лесу 

кричат:ау; Малыш плачет:уа; Ослик кричит:иа-иа.п.) 

 Вызывание звукоподражаний ( на материале открытых слогов: корова -му;мышка — 

пи;палъчик — бо-бо;машина -би-би;гусъ — га-га-га; курица - ко-ко-

ко;наматериалезакрытыхслогов: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 5 повторений). 

 Формирование первых форм слов, 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), просьбы (на, дай), указательные слова (это, тут, там), действия, обозначаемые 

глаголами повелительного наклонения 2 лица ед. числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, 

положи и т. д.). 

 Формирование фразовой речи посредством договаривания начатых логопедом фраз, 

формулирования фразы-просьбы (Мама, дай. Дай кису. Папа, иди), предложения 

сотрудничества (Давай играть) или выражения желания (Хочу пить). 

 Формирование двухсловных предложений, включающих усвоенные 

существительные в им. падеже, вопросительные и указательные слова (вопросительное 

слово + им. падеж существительного: «Где баба?»; указательное слово + им. падеж 

существительного: «Вот Тата», «Это мама»). 

 Оборудование и материалы: 

образные игрушки, предметные картинки, фотографии членов семьи. 

 Примерный перечень игр: 
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«Узнай игрушку», «Волшебный сундучок», «Угощаем куклу», «Непослушные игрушки», 

«У бабушки в деревне», «Кто как кричит?», «Цирк», «Детский сад», «Помощники», 

«Экскурсия», «Репка» и т. д. 

  

Содержание коррекционного обучения основного этапа. Воспитание общих речевых 

навыков. 
 Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания 

(диафрагмального). Формирование речевого дыхания (спокойного короткого вдоха и 

плавного длительного выдоха) без речевого сопровождения (например, «Понюхаем 

цветок», «Кораблики» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и 

их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных /Ф/, /X/, слогов с этими 

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

которых требует непрерывного, длительного выдоха (3-4 слова). 

 Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко - низко). 

Воспитание правильного умеренного темпа речи (речь с движением, пение с движением). 

 Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи 

посредством эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. Обучение 

интонационному подражанию голосам животных и птиц. Обучение выразительному 

рассказыванию потешек, небольших стихотворений, сказок. 

 Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в 

процессе выполнения в игровой форме упражнений по подражанию (например, сказка о 

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

бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению интона-

ционно-ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием слогов движениями 

руки. 

 Оборудование и материалы: 

снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные пузыри, 

дудочка, губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и трубочка, 

бумажные бабочки на цветке и т. д., игрушки, предметные картинки, зеркало. 

 Примерный перечень игр: 

«Больной пальчик», «Снежинки», «Горячий чай», «Задуй свечу», «Вода кипит», «Забей 

мяч в ворота», «Бабочка летит», «Потянем резиночки», «Тихо - громко», «Высоко — 

низко», «Укладываем куклу спать» и т. д. 

 Литературный материал для формирования интонационной выразительности 

речи: потешки: «Водичка-водичка», «Ужты, котенька, коток», «Баю-баю-бай», «Как у 

нашего кота», «Идет коза рогатая», «Тень-тень-потетень», «Ладушки», «Тили-бом», «Аи, 

ду-ду», «Аи, лады, лады, лады», «Летят гули», «Валенки», «Жили у бабуси», «Скок-скок-

поскок», «Сорока-белобока» и т. д.; 

сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Колобок», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Лиса и журавль», «Рукавичка», «Гуси-лебеди», «Кот, 

петух и лиса» и др.; стихотворения: «Мишка», «Бычок», «Лошадка», «Слон», «Зайка», 

«Грузовик», «Мячик», «Машенька», «Капитан», «Самолет», «Собака», «Кто как кричит» 

(А. Барто), «С добрым утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри» (Е. 

Благинина), «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом», «Елка» (С. Маршак), «Песенка друзей» 

(С. Михалков), «Ежик», «Шофер» (Б. Заходер), «Приказ», «Жадина», «Капризы» (Э. 

Мошковская), «Медведь», «Баиньки» (И. Токмакова), «Прятки» (3. Александрова), 

«Большая кукла», «Бычок», «Котенок» (В. Берестов), «Кто скорее допьет», «Маша не 

плачет» (С. Капутикян), «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Айболит» (К. Чуковский) и др. 

  

 Развитие импрессивной речи. 
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Дальнейшее развитие предметного, адъективного и глагольного словаря. Уточнение 

значений слов. Закрепление понимания 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, справа - слева, много - 

мало). 

 Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кому? у кого? чем? куда? и т. 

д.): «Покажи, кому мама дает молоко?», «Покажи, у кого кукла?», «Покажи, чем рисует 

девочка?», «Покажи, куда спрятался котенок?» 

 Дифференциация в импрессивной речи форм существительных ед. и мн. числа 

мужского и женского рода с окончанием -ы (-и), (-а) в им. 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?» и т. д.). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3 лица ед. и мн. 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?» и т. д.). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской и женский род («Покажи, где Женя спал, где Женя спала?», «Покажи, где Валя 

взял чашку, где Валя взяла чашку?», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала?» и т. д.). 

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 (по демонстрации действий). 

 Формирование понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 

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

мячик?», «Покажи, где дым, где дымок?», «Покажи, где ягода, где ягодка?», «Покажи, где 

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

 Понимание вопросов по сюжетной картинке, вопросов по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций). 

 Понимание 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 (по различным лексическим темам) 

посредством использования в речи слов-действий, слов-названий, слов, обозначающих 

признаки предметов (цвет: красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый; величина и 

ее измерения: большой, маленький, высокий, низкий, длинный, короткий; вкус: кислый, 

сладкий, горький, соленый, вкусный и т. д.), 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), ощущение (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку 

действий (хорошо, плохо, громко, тихо). 

 Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 
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Формирование грамматических стереотипов словоизменения и сло-

вообразования в экспрессивной речи. 

 Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 

 Обучение употреблению форм ед. и мн. числа существительных мужского и 

женского рода в им. падеже с окончанием -ы (шар - шары); -и (кошка - кошки). 

Обучение изменению существительных по падежам: 

- вин. падеж ед. числа с окончанием -у («Я беру... куклу, зайку, мишку» и т. д.); 

- род. падеж существительных мужского и женского рода ед. числа без предлога («Чего 

нет у зайки?») и с предлогом -У («У кого нет мяча?», «У кого есть усы?»); 

 дат. падеж существительных мужского и женского рода ед. числа с окончанием -е 

(«Кому подарили игрушки?»); 

 творит, падеж существительных мужского рода ед. числа с окончанием -ом («Чем 

режут хлеб?»). 

 Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2 лица ед. 

числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди и т. д.), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3 лица ед. и мн. числа настоящего времени (поет - поют, стоит 

- стоят, лежит - лежат и т. д.) 

 Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода ед. числа в им. и косвенных падежах по опорным вопросам. 

 Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в им. 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 

словоизменительных и словообразовательных моделей по демонстрации действий и по 

сюжетным картинкам. 

 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей 

в составе предложения. 

 Формирование двусоставного простого предложения, в котором подлежащее 

выражено формой ед. числа (мн.) числа существительного в им. падеже, а сказуемое - 

формой изъявительного наклонения 3 лица ед. (мн.) числа настоящего времени в процессе 

ответов на вопросы по картинкам (Киса спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 

 Формирование простого предложения с прямым или косвенным дополнением и 

обращением, в котором сказуемое выражено формой повелительного наклонения 2 лица 

ед. числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой 

изъявительного наклонения 3 лица ед. числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя 

машет рукой). 

 Формирование синтаксической конструкции с предложением сотрудничества или 

выражением желания, включающей обращение (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

 Формирование синтаксической конструкции, включающей местоимения (Яхочу 

есть. Он идет гулять). 

 Усвоение и закрепление правил синтаксических связей слов в составе простого 

предложения посредством ответов на поставленные вопросы (по сюжетной картинке, по 

содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

 

 Формирование связной речи. 

 Создание условий для использования детьми ситуативной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). 
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 Освоение первых форм связного высказывания: обучение ответам на вопросы по 

демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и 

простых потешек, коротких стихотворений и небольших сказок совместно со взрослым 

(взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 

 Оборудование и материалы: 

предметные картинки по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Новый год», «Транспорт», «Зимние забавы», «Посуда», «Продукты 

питания», «Домашние животные и птицы», «Дикие животные», «Мамин праздник», 

«Весна», «Лето»; 

сюжетные картинки; образные игрушки. 

 Примерный перечень игр: 

настолько-печатные игры (типа настольного лото); 

игры: «Подскажи словечко», «Наряди елку», «Один - много», «Скажи ласково», 

«Поручение», «Командир», «Послушная Катя», «Семья», «Игрушки», «Магазин», «Скажи 

правильно», «Одеваем куклу», «Назови сколько», «Кто в домике живет», «День 

рождения», «Подарки», «Что у вас?», «Ласковые имена», «Два медведя», «Найди свою 

картинку», «Экскурсия», «Передай флажок», «Чего нет?», «Прятки», «Репка», «Угощаем 

куклу», «Непослушные игрушки» и др. 

 Литературный материал по описанным направлениям работы: 

потешки: «Водичка-водичка», «Уж ты, котенька-коток», «Баю-баю-бай», «Как у нашего 

кота», «Идет коза рогатая», «Тень-тень-потетень», «Ладушки», «Тили-бом», «Аи, ду-ду», 

«Аи, лады-лады-лады», «Летят гули», «Валенки», «Жили у бабуси», «Скок-скок-поскок», 

«Сорока-белобока» и т. д.; 

сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Колобок», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Лиса и журавль», «Рукавичка», «Гуси-лебеди», «Кот, 

петух и лиса» и др.; 

стихотворения: «Мишка», «Бычок», «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», 

«Машенька», «Капитан», «Самолет», «Собака», «Кто как кричит» (А. Барто), «С добрым 

утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри» (Е. Благинина), «Мяч», 

«Два котенка», «Кошкин дом», «Елка» (С. Маршак), «Песенка друзей» (С. Михалков), 

«Ежик», «Шофер» (Б. Заходер), «Приказ», «Жадина», «Капризы» (Э. Мошковская), 

«Медведь», «Баиньки» (И. Токмакова), «Прятки» (3. Александрова), «Большая кукла», 

«Бычок», «Котенок» (В. Берестов), «Кто скорее допьет», «Маша на плачет» (С. Капутикян), 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Айболит» (К. Чуковский) и др. 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными звуками 

/А/, /У/, /И/, /О/, /Э/ и согласными /П/, /Б/, /М/, /Т/, /Д/, /Н/, /К/, /Г/, /X/, /Ф/, /В/ (без их 

дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие). 

 Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

 Узнавание и воспроизведение гласных на основе'восприятия их беззвучной 

артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Различение контрастных (например, 

/И-У/, /И-О/, /А-У/, / Э-У/) и близких по артикуляции согласных звуков в открытых слогах 

(по участию мягкого неба - /М-Б/, /Н-Д/; по месту образования - /П-Т/, /Т-К/, /М-Н/). 

 Формирование звуко-слоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

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

затем - открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с ударением на 

гласный звук /А/ (например, мама, зайчик, банка, мука, река, мак), /У/ 

(например, муха, кукла, утка, иду, веду, суп), /И/ (например, киса, Нина, нитка, 

пилка, сиди, кит), /О/ (например, осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, 

дом), /Ы/ (например, мыло, мыши, мышка, кусты, сын). 
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 Восприятие и воспроизведение ритмов простых усвоенных слов (одновременное 

проговаривание и отхлоиывание с выделением ударного слога). Обучение 

воспроизведению звуко-слоговой структуры глаголов в форме изъявительного наклонения 

3 лица ед. числа настоящего времени при произнесении пар глаголов (первым членом 

предъявляемой пары является глагол в форме повелительного наклонения 2 лица ед. 

числа: спи - спит, лежи - лежит, лети - летит, сиди - сидит и т. д.). 

 Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отклепыванием 

и договариванием слов (например, 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 их открытых и закрытых слогов с различным местоположе-

нием ударного слога с одновременным отхлопыванием и выделением ударного слога 

(например, курица, машина, сапоги, тапочки, капуста, кирпичи). 

 Развитие творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи: 

произвольной выразительности, модуляций голоса посредством специальных игр 

(например, «Почемучка»), речи с движениями, хороводов, небольших стихотворных 

диалогов. 

 Оборудование и материалы: 

зеркала (большое настенное и индивидуальные), предметные картинки (по различным 

лексическим темам), образные игрушки, карточки с чистоговорками, стихотворными 

диалогами. 

 Примерный перечень игр: 

«Почемучка», «Недовольный медвежонок», «Братцы ОХ! и АХ!», «Царевна-Несмеяна», 

«Хоровод», «Бим и Бом», «Веселый-грустный» и т. п. 

 

 2.4.2.3. Содержание логопедической коррекционно-развивающей работы на 2 

ступени: средний дошкольный возраст (ориентировочно 4,5 - 5,5 лет). (Программа 

логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении, Авторы: Л. В. 

Лопатина, Г. Г. Голубева, Л. Б. Баряева). 

 Логопедическая работа. 

 Программа 2 ступени раскрывает содержание коррекционно-логопедического 

воздействия по преодолению общего недоразвития речи, второй уровень речевого 

развития (по Р. Е. Левиной). 

 Важнейшая задача данной ступени состоит в формировании речевой практики как 

базы для усвоения элементарных языковых закономерностей на практическом уровне. 

 Основным в содержании логопедических занятий на второй ступени являются 

актуализация и систематизация усвоенного на предыдущей ступени речевого материала, 

совершенствование механизмов сенсомоторного и формирование механизмов языкового 

уровней речевой деятельности в процессе расширения словаря импрессивной и экспрес-

сивной речи, развития навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

 На второй ступени логопедического воздействия продолжается работа по развитию 

понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова. В 

процессе логопедической работы закрепляются умения правильно и отчетливо называть 

предмет, действия, признаки, качества и состояния; отвечать на вопросы; самостоятельно 

моделировать собственные речевые высказывания. 

 На этом этапе обучения употребляемые детьми слова должны быть максимально 

приближены по своей звуко-слоговой структуре к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, звукопроизношения, слухового восприятия способствует усвоению 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей; формированию понимания 
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и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово). 

 На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, формирования 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звуко-слоговой 

структуры слова проводится логопедическая работа по обучению детей элементарным 

формам фонематического анализа с опорой на материализованные действия. 

 Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

является развитие коммуникативной функции речи в процессе расширения возможностей 

участия детей в диалоге-формирования связной монологической речи. У детей 

формируются умения вести беседу на близкую и хорошо знакомую тему, описать предмет, 

используя словосочетания, простые нераспространенные и распространенные 

предложения. 

 Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются на 

занятиях, проводимых другими педагогами. 

 Педагогический замысел: 

- работать над развитием произвольности и основных компонентов 

мыслительной деятельности; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

- работать над расширением объема предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и 

экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) 

и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

- формировать грамматические стереотипы словоизменения и сло-

вообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

-  расширять возможности участия ребенка в диалоге, работать над 

формированием монологической речи; 

 проводить работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функции. 

 

 Содержание коррекционного обучения подготовительного этапа. 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. 
 Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических фигур и форм 

предметов. Освоение новых объемных и плоскостных фигур и форм предметов (овал, 

прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, 

сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом. 

 Закрепление усвоенных величин и измерений предметов. Сравнение предметов по 

величине и измерениям (5-7 предметов). Обозначение величины и измерений словом. 

Закрепление основных цветов. Освоение новых цветов (розовый, голубой, коричневый, 

оранжевый). Различение предметов по цвету.  Обозначение цвета предмета словом. 

 Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма и 

цвет, форма и величина, величина и цвет, форма - цвет -величина) 
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Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости. 

 Совершенствование умения слышать и ориентироваться в звуках окружающего 

мира, различать звуки по силе и высоте. 

 Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

 Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (5-6), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме, запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (3-4), слов (4-6), объединенных по тематическому 

принципу и случайных. 

 Оборудование и материалы: 

игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок, мячи разного размера и цвета, кукла 

и т. д.; звучащие: погремушка, бубен, дудочка, барабан, колокольчик; сборно-разборные: 

пирамида, матрешки 4-6 составные, кубики); картинки с изображением различных 

предметов и игрушек, которые дети используют в своих играх; наборы геометрических 

фигур основных цветов и формы (объемных и плоскостных); коробки и ящики с 

отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических форм рамки Монтессори с вкладышами; мозаика, состоящая из цветных 

квадратиков и кружков, всего по 12 фигур каждого вида: 2 зеленых, 2 красных, 2 синих, 2 

белых, 2 черных, 2 желтых; рисунки с лабиринтами, указка или карандаш; ленточки разных 

цветов и размеров (длинные: 25хЗсм, короткие: 12хЗсм, широкие: 8х25см, узкие: 2х25см); 

коробки с крышками разных форм, коробки разного размера с отверстиями, игрушечные 

зверюшки различного размера, экран, лист бумаги и детали аппликаций и т. д. 

 Примерный перечень игр: 

«Телефон», «Зверюшки на дорожках», «Спрячь игрушку», «Мастерская форм», «Обед для 

матрешек», «Цветные дома», «Что досталось тебе, дружок?», «Собери букет», «Цветик-

семицветик», «Найди клад», «Кто внимательный», «Положи верно», «Картина», «Найди и 

назови», «Чья это конура?», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «О чем говорит 

улица?», «Колокол-колокольчик», «Угадай-ка» (сколько раз позвала курица - столько раз 

пропищали цыплята); «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Расставь по местам», «Прят-

ки с игрушками», «Что за чем звучало?», «Кто за кем пришел?» и т. д. Формирование 

кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 

 Совершенствование двигательной сферы детей. Обучение точному выполнению 

двигательной программы, развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, 

активности, координации (при определении содержания работы по развитию общей 

моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований раз-

дела «Физическое воспитание»). 

 Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

Обучение организации двигательных импульсов, направленных к определенным группам 

мышц. Уточнение состава двигательного акта. Формирование кинестетического анализа и 

синтеза, кинестетических афферентаций движений пальцев рук (например, «Пчела», 

«Лодочка» и т. д.). 

 Совершенствование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

 Обучение объединению, обобщению последовательных импульсов в единый, 

организованный во времени двигательный стереотип, серийно организованные 
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двигательные навыки (например, «шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка и т. д.) 

 Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи посредством уточнения положения 

различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых 

звуков. 

 Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). 

 Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмуривание глаз, надувание щек, поднимание и нахмуривание бровей). 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

 Оборудование и материалы: 

мячи, флажки, обручи, бубен, шнур, контуры-следы, изображающие камешки, следы ног; 

кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние 

трафареты, карандаши, коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, 

шариков, бус; шнурки и пластиковые карточки (различной формы) с отверстиями для 

шнуровки; куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний; 

рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных; игрушки; зеркало (большое 

настенное и индивидуальные), кольца для игры «Серсо». 

 Примерный перечень игр: 

«Где мы были - мы не скажем, а что делали - покажем», «Подбрось-поймай», «По узенькой 

дорожке», «На одной ножке вдоль дорожки», «Лошадки», «Серсо», «Пчела», «Лодочка», 

«Ладони на столе», «Пальчики здороваются», «Человечек», «Солнечные лучи», 

«Пассажиры в автобусе», «Замок», «Паук», «Дружба», «Флажок», «Птички», «Двое 

разговаривают», «Ежик», «Кот», «Волк», «В гости», «Домик», «Зайцы», «Ловкие пальцы», 

специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков). 

 Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

 Развитие произвольности (умения слушать, понимать и четко выполнять указания 

взрослого, действовать в соответствии с правилом, 

использовать образец). 

 Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

 Формирование базы для становления словесно-логического мышления и выделение 

круга понятий за рамки непосредственного детского опыта. 

 Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (интереса к заданию, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, достаточного фонда 

действенных знаний для решения поставленных задач, навыка самоконтроля и т. д.). 

 Развитие операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (например, составление 
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4-х-6-тисоставной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, 

конструктор, исключение неподходящей картинки и т. д.).  Формирование наглядно-

образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей (например, составление целого из частей, «Дорисуй» и т. п.) Развитие 

способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные 

зависимости, делать обобщения (например, «Последовательные картинки, «Времена года» 

и т. п.), составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновать 

свое решение. Обучение пониманию и выявлению иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой 

деятельности. 

 Оборудование и материалы: 

матрешки 4-х-6-тисоставные, конструктор, полоски из плотной бумаги красного и белого 

цветов по 8 полосок размером 10хЗсм, счетные 

палочки, доски Сегена, 4 картинки с изображением времен года и 12 картинок с 

изображением различных предметов, относящихся к определенному времени года (по 3 на 

каждое время года), разрезные картинки (с изображением знакомых предметов, 

разрезанных по диагонали на 4 части), карточки с изображением квадрата, круга, 

треугольника, овала, прямоугольника и частей, из которых они могут быть составлены; 4 

картинки с изображением последовательных действий с понятным (явным) сюжетом, 

карточки с изображением различных орнаментов, содержащих пробел, и соответствующие 

карточки-вкладыши; предметные картинки (по различным тематическим группам), 

сюжетные картинки, рисунки с изображением точек (разное количество и про-

странственное расположение), карточки с изображением 3-х квадратов, в каждом по 4 

фигуры, одна из которых не подходит по одному признаку (величина, цвет, форма), 

рисунки с контурным изображением предметов, плоскостные геометрические формы, 

грибы с шляпками разного цвета, корзиночки, образные игрушки, строительный материал, 

игрушечная мебель, посуда, одежда, флажки, листья разной формы и цвета, карточки с 

изображением разных форм и цвета, игрушки и мелкие предметы разной формы и цвета, 

загадки (с картинками-отгадками). 

 Примерный перечень игр: 

 «Заборчик», «Времена года», «Составь картинки», «Последовательные картинки», 

«Почини коврик», «Неподходящая картинка», «Найди такое же количество точек», 

«Назови одним словом», «Сравни, чем похожи», «Сравни, чем отличаются», «Разложи и 

назови», «Что нарисовано», «По грибы», «Кто где живет», «Кому что дать», «Принеси 

такие же» и т. п. 

 

 Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 
 Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции (до 5-ти ритмических сигналов, например, //; ///; ////). 

 Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (например, ////;///). 

 Оборудование и материалы: 

 деревянные ложки, музыкальные игрушки: погремушки, бубен, колокольчик, 

барабан и т. д.; мяч, счетные палочки. 

 Примерный перечень игр: 

«Дятел», «Телеграфист», «Азбука Морзе», «Ритмическое эхо». 

 Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). 
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Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование навыка 

аудирования (направленного восприятия звучания речи).  Обучение умению 

правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для 

последующего формирования фонематических функций. 

 Оборудование и материалы: 

слоговые таблицы А. С. Штерн и Н. Б. Покровского (включающие слоги типа СГ 

(согласный - гласный), ГС (гласный - согласный), СГС (согласный - гласный - согласный), 

ССГ (согласный - согласный -гласный), СГСС (согласный - гласный - согласный - 

согласный). 

Примерный перечень игр: 

«Телефон», «Эхо», «Волшебная страна», «Повтори, как я», «Не ошибись», «Дразнилки» и 

т. п. 

 Содержание коррекционного обучения основного этапа. 

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, глагольного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

 Усвоение бытового словаря (названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, 

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними и т. д.); природоведческого словаря 

(названия явлений неживой природы, растений, животных и т. д.); эмоционально-

оценочной лексики; лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

 Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

 Дифференциация в импрессивной речи форм существительных ед. и мн. числа 

мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, 

где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме ед. и мн. числа 

прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали» 

и т. п.) Обучение пониманию значения глаголов совершенного и несовершенного вида 

(«Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка 

поливает цветы, где девочка полила цветы» и т. д.). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род («Покажи, кто спал?» (мальчик), «Покажи, кто спала?» 

(девочка), «Покажи, кто спало?» (животное), «Покажи, кто упал?» (дедушка), «Покажи, 

кто Упала?» (бабушка), «Покажи, что упало?» (дерево). 

 Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных 

(«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)?», «Покажи, про 

что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)?» и т. п.) 

 Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, 

под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в - из, над - под, к - от, на - с. 

 Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик-, -ок-, -чик-, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания 

значения менее продуктивных суффиксов (-оньк-, -еньк-, -онок-, -енок-, -ышек-, -ышк-, 

-ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок?», «Покажи, где воробей, где воробы-

шек?», «Покажи, где зерно, где зернышко?» и т. д. 

 Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в 

- вы-, на - вы-, вы - при-): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома?», 
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«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает?», «Покажи, где девочка выбежала из 

дома, а где прибежала домой?» и т. д. 

 Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, вопросов 

по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

  

 Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

 Расширение объема словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков (цвет, форма, 

величина, вкус), свойств и качеств. 

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам; слов, выражающих видовые (названия 

отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки и т. д.) и отвлеченные 

обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.). Закрепление в словаре экспрессивной 

речи числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

 Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 

Как называется это?) и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной 

речи (обращается внимание на семантику слова: Что значит это слово?). 

 Уточнение представлений и предметной соотнесенности слова на основе сравнения, 

различения, обобщения. 

 Обучение умению осознанного и уместного использования слов в соответствии с 

контекстом высказывания. 

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм ед. и мн. числа существительных 

мужского и женского рода в им. падеже с окончанием -ы (шар - шары), -и (кошка - 

кошки), -а (дом - дома). Обучение употреблению форм ед. и мн. числа среднего рода в им. 

падеже с окончанием -а (зеркало - зеркала, окно - окна). 

 Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского 

рода ед. числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных 

мужского и женского рода ед. числа по падежам с предлогами. Обучение изменению 

существительных среднего рода ед. числа по падежам (без предлогов, например: «В 

домике дядюшки Тыквы нет чего? (окна)» и с предлогами, например: «От чего отъехала 

машина? (от дерева)», «Где растет гриб? (под деревом)», «На чем растут листья? (на 

дереве)» и т. п.) 

 Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по 

падежам. 

 Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, 

кино, лото, домино, какао и т. п.) 

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2 лица ед. числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3 лица ед. и мн. числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени. 

 Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 

вида (например: рисовал - нарисовал) Совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского и женского рода ед. числа в именительном 

и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода мн. числа в именительном и косвенных падежах 

(например, голубые шары, голубых шаров и т. д.). Обучение согласованию прилагательных 
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с существительными среднего рода ед. и мн. числа в именительном и косвенных падежах 

(например, большое окно, больших окон и т. д.). 

 Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять 

пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

 Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций 

с предлогами: в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за и навыка 

различения предлогов: в - из, над - под, к — от, на - с. 

 Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

- существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик-, -ок-, -чик-, -к-, -очк-, -

ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок-, -енок-, -ышек-, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

- звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 

чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

- глаголов, образованных от существительных (отыменное образование 

глаголов: мыло -мылит, краска -красит, учитель -учит, строитель - строит и т. п.); 

- глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

- притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса: -ин- ( например, мамина кофта, папина газета и т. п.), и с помощью менее 

продуктивного суффикса: -ий- (без чередования), например, лисий, рыбий и т. п.; 

- относительных прилагательных с суффиксами: -ов, -ев, -н, -ан, -

енн- (например, шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей. 

 

 Формирование синтаксической структуры предложения. 

 Совершенствование навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, согласовывать слова в предложении. 

 Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам 

и по вопросам: «Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы», «Сегодня на 

улице теплая... солнечная, ясная погода»). 

 Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и 

(например: «Кате купили куклу, а Мише - велосипед», «Пошел дождь, но мы остались в 

саду», «Мама взяла утюг и стала гладить белье») и подчинительных союзов что, 

чтобы (например: «Сережа взял карандаш, чтобы рисовать», «Папа сказал, что купил 

арбуз»). 

 

Формирование связной речи. 

 Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

проведения настолько-печатных игр и т. д.). 

 Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

 Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок 

(по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

 Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни, и т. д.). 

 Обучение включению в повествование элементов описаний действующих лиц, 

природы, диалогов героев рассказа с соблюдением последовательности рассказывания. 
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Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза: губных, 

губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных/Т/, / Т'/, /Д/, /Д'/, /Н/, /Н'/ (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков необходимо 

формирование правильного артикуляторного уклада и их закрепление в различном 

фонетическом контексте). 

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем - звуков, 

включавшихся в коррекционный процесс. 

 Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова: например, Аня, аист, осы, утро, иней и т. д.; выделение звука из слова: 

например, звук /С/: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, 

лопата', определение последнего и первого звука слов: например, мак, топор, палец и т. 

д.). Обучение проведению фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (АУ, УА, 

ИА) и слов (мы, да, он, на, ум и т. п.) с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П. Я. Гальперину). 

 Формирование фонематических представлений (подбор слова на заданный звук). 

 Обучение правильному воспроизведению звуко-слоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных 

(например, мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (например, машина, 

котенок); односложных со стечением согласных (например, лист, стул); двухсложных 

слов со стечением согласных в начале слова (например, кроты, клубок), в середине слова 

(например, ведро, полка), в конце слова (например, радость, жалость); трехсложных 

слов со стечением согласных в начале слова (например, крапива, светофор), в середине 

слова (например, конфета, калитка). 

 Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных 

структур предложений в импрессивной речи. 

 Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

 Оборудование и материалы: 

предметные картинки (по различным лексическим темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы», «Игрушки», «Деревья», «Домашние и дикие животные», «Птицы», 

«Посуда», «Продукты», «Мебель», «Зима», «Новый год», «Одежда», «Обувь», «Головные 

уборы», «Семья», «Мамин праздник», «Профессии», «Транспорт», «Весна», 

«Инструменты», «Лето», «Насекомые»), сюжетные картинки, образные игрушки, 

настольно-печатные игры. 

 Примерный перечень игр: 

«Правильно ли я сказал?», «Ответь на вопросы», «Соберем урожай», «Назови лишнее 

слово», «Кому что», «Будь внимательнее», «Найди пару», «Продолжи», «Отгадай-ка», 

«Объясни», «Подбери слова», «Собери букет», «Четвертый лишний», «Магазин игрушек», 

«Зоопарк», «Волшебник», «Веселый мяч», «Один - одна - одно - одни», «Один -много», 

«Помоги найти маму», «Чего много?», «День рождения», «Хвосты», «Гости», «Исправь 

ошибку»,, «Мальчик-девочка», «Закончи предложение», «Соедини слова», «Умная 

стрелка», «Цепочка», «Что прислала почта», «Кто с кем?», «Колобок», «Запомни схему», 
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«Командир», «Угадай», «Услышь ласковое слово», «Дюймовочка», «Помоги Незнайке», 

«Угадай, кто хозяин», «Повар», «Покажи картинку», «Чем отличаются слова?», «Добавь 

слово» и т. д. 

 Литературный материал по описанным направлениям работы: сказки: «Три 

поросенка» (пер. и обр. С. Михалкова), «Красная Шапочка» (Ш. Перро), «Лисичка-

сестричка и волк», «Три медведя», Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова), «Хаврошечка» 

(обр. А. Н. Толстого), «Собачкины огорчения» (Б. Заходер), «Бобик в гостях у Барбоса» (Г. 

Сапгир), «Лиса и кувшин», «Заяц-хвастун», «Лиса и козел» (обр. О. Капицы), 

«Небывальщина» (обр. И. Колпаковской) и т. д.; 

рассказы: «Купание медвежат», «Первая охота» (В. Бианки), «Уточки», «Бодливая 

корова», «Лиса Патрикеевна» (К. Ушинский), «Как слон купался», «Что я видел», «Зебра», 

«Слоны», «Как мы приехали в зоосад» (Б. Житков), «Волчишка», «Воробей», «Что за 

зверь» (Е. Чарушин), «Храбрый ежик» (Д. Хармс), «Журка», «Ребята и утята» (М. 

Пришвин), «Торопливый ножик» (Ю. Пермяк), «Заплатка», «Лисята» (Н. Носов), «Крошка 

Енот и тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О. Образцовой) и т. д.; стихотворения: «Дядя 

Степа» (С. Михалков), «Волки лиса», «Разговор лягушек» (С. Маршак), «Телефон», 

«Федорино горе», «Тарака-нище», «Путаница», «Айболит» (К. Чуковский), «Девочка-

ревушка» (А. Барто), переводы английских баллад С. Маршака и т. д. 

 

 Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, нарушений 

дыхательной и голосовой функции. 

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению производить спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (например, «Снежинки», «Задуй свечу», «Загони мяч в ворота» и т. д.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных (/Ф/, /X/, /С/, /Ш/, /Щ/), слогов с согласными звуками. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем -многослоговых, сначала - с ударением на первый слог, затем - с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы 

(например: Птицы; Птицы летят; Птицы летят высоко; Птицы летят высоко в небе). 

 Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

 Оборудование и материалы: 

снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные пузыри, 

дудочка, губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и трубочка, 

бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из папиросной бумаги, воротики и легкий 

пластмассовый шарик, фигурки бумажных человечков, карандаши (гладкие и с граненой 

поверхностью), игрушки на развитие дыхания (по типу «Язычок», и т. д.), предметные 

картинки, зеркало. 

 Примерный перечень игр: 

«Больной пальчик», «Снежинки», «Горячий чай», «Задуй свечу», «Вода кипит», «Забей 

мяч в ворота», «Бабочка летит», «Потянем резиночки», «Тихо - громко», «Высоко - низко», 

«Укладываем куклу спать», «Дровосек», «Трубач», «Аня поет», «Немое кино, «Зоопарк», 
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«Ворона», «Корова», «В лесу», «Эхо», «Ступеньки», «Игра на пианино», «Сова», «Гром», 

«Часы», «Воробышки», «Вопрос - ответ», «Три медведя» и т. д. 

 

 2.4.2.4. Содержание логопедической коррекционно-развивающей работы на 3 

Ступени: старший дошкольный возраст (ориентировочно 5,5 - 6,5 (7) лет).  
 Логопедическая работа. (Программа логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении, Авторы: Л. В. Лопатина, Г. Г. Голубева, Л. Б. Баряева). 

 Программа 3 ступени обучения рассчитана на детей, имеющих третий уровень 

речевого развития (по Р. Е. Левиной) и четвертый уровень речевого развития (по Т. Б. 

Филичевой). 

 Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи; возможностей диф-

ференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразова-

тельного, морфологического, семантического). 

 В процессе развития активной речи детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшей работы по составлению 

связных рассказов. Продолжается и усложняется работа, направленная на анализ и синтез 

звукового состава слова. Совершенствуются навыки осуществления элементарных форм 

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению сложных его форм 

с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

 На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», 

что создает базис для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ОНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

 Работа по обучению грамоте прежде всего предусматривает формирование 

мотивации к школьному обучению. Обучение грамоте детей с ОНР рассматривается не 

только как средство приобретения первоначальных школьных навыков, но и как один из 

способов формирования речи. Одним из важнейших направлений работы по обучению 

грамоте является изучение звуко-буквенного состава слова Наблюдение над звуковым 

составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создает основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Обучение грамоте осуществляется на материале правильно произносимых 

звуков и слов.  Последовательность изучения звуков и букв определяется 

усвоенностью звуков в произношении и возможностями их различения на слух. Наряду с 

развитием звукового анализа проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза 

на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв 

предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 
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 Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются на 

занятиях, проводимых другими педагогами. 

 Педагогический замысел: 

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять дальнейшее расширение объема и уточнение предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, проводить работу по формированию семантической 

структуры слова, организации семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи; 

- проводить работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, 

развитию фонематических процессов; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функции; 

- формировать мотивацию к школьному обучению, проводить работу по 

обучению грамоте. 

 

 Содержание коррекционного обучения подготовительного этапа. 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. 
 Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических фигур и форм 

предметов. Освоение новых объемных и плоскостных фигур (ромб, пятиугольник, 

трапеция). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических 

фигур, воссозданию их по представлению и описанию.  Совершенствование навыка 

стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

 Закрепление усвоенных величин и измерений предметов. Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин и измерений. Обозначение 

величины и измерений предметов словом. 

 Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (например, темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение 

различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых 

оттенков словом. 

 Обучение классификации предметов и их объединению во множество по 3-4 

признакам. 

 Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), определения расположения предмета по отношению 

к себе. Обучение определению пространственного расположения между предметами и их 

частями. Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение 

узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия словом). 

 Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (на материале предметов, 

предметных картинок (7-8), геометрических фигур, ряда неречевых звуков и слов (5-7). 

 Оборудование и материалы: 

игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок, мячи разного размера и цвета, кукла 

и т. д.; звучащие: погремушка, бубен, дудочка, барабан, колокольчик; сборно-разборные: 
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пирамида, матрешки 4-х-6-ти-составные, кубики); картинки с изображением различных 

предметов и игрушек, которые дети используют в своих играх; наборы геометрических 

фигур основных цветов и формы (объемных и плоскостных); коробки и ящики с 

отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм; рамки Монтессори 

с вкладышами; мозаика, состоящая из цветных квадратиков и кружков, всего по 12 фигур 

каждого вида: 2 зеленых, 2 красных, 2 синих, 2 белых, 2 черных, 2 желтых; рисунки с 

лабиринтами, указка или карандаш; ленточки разных цветов и размеров (длинные: 25хЗсм, 

короткие: 12хЗсм, широкие: 8х25см, узкие: 2х25см); коробки с крышками разных форм, 

коробки разного размера с отверстиями, игрушечные зверюшки различного размера, 

экран, лист бумаги и детали аппликаций, карточки с изображением контурных, пере-

черкнутых, наложенных друг на друга предметов и т. д. 

 Примерный перечень игр: 

«Телефон», «Зверюшки на дорожках», «Спрячь игрушку», «Мастерская форм», «Обед для 

матрешек», «Цветные дома», «Что досталось тебе, дружок?», «Собери букет», «Цветик-

семицветик», «Найди клад», «Кто внимательный», «Положи верно», «Картина», «Найди и 

назови», «Чья это конура?», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «О чем говорит 

улица?», «Колокол-колокольчик», «Угадай-ка» (сколько раз позвала курица - столько раз 

пропищали цыплята); 

«Чего не стало?», «Что изменилось?», «Расставь по местам», «Прятки с игрушками», «Что 

за чем звучало?», «Кто за кем пришел?», «У кого такое?», «Ищи и находи», «Построй 

ворота», «Где такие?», «Лото», «Какого цвета нет?», «Что бывает такого цвета?», «Времена 

года», «Цвет и форма», «Кто где стоит?», «Положи верно», «Картинка», «Запомни и 

найди», «Найди и назови», «Что нарисовано?» и т. д. 

 

 Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение выполнению 

сложных двигательных программ, включающих одновременно и последовательно 

организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей 

моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

раздела «Физическое воспитание»). 

 Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

 Совершенствование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

 Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

 Совершенствование кинетической основы артикуляторных движений. 

 Дальнейшее развитие движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

 Оборудование и материалы: 

мячи, флажки, обручи, бубен, шнур, контуры-следы, изображающие камешки, следы ног; 

кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние 

трафареты, карандаши, коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, 

шариков, бус; шнурки и пластиковые карточки (различной формы) с отверстиями для 
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шнуровки; куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний; 

рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных; игрушки; зеркало (большое 

настенное и индивидуальные), кольца для игры «Серсо». 

 Примерный перечень игр: 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Подбрось -поймай», «По узенькой 

дорожке», «На одной ножке вдоль дорожки», «Лошадки», «Серсо», «Пчела», «Лодочка», 

«Ладони на столе», «Пальчики здороваются», «Человечек», «Солнечные лучи», 

«Пассажиры в автобусе», «Замок», «Паук», «Дружба», «Флажок», «Птички», «Двое 

разговаривают», «Ежик», «Кот», «Волк», «В гости», «Домик», «Зайцы», «Ловкие пальцы», 

«Ножницы», «Колокол», «Бочонок с водой», «Пожарники», «Птичка летит», «Лакомка», 

«Пять человечков», «В гости», «Скакалка», «Спичечные коробки», «Курочка-петушок», 

«Кошки-мышки», «Кулак - кольцо», «Часы», «Топ-хлоп» и т. п., специальные игровые 

комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп звуков). 

 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

 Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, 

приводи индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию деятельности 

и контролю за ней при участии речи. 

 Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Развитие активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению основания для классификации на 

основе существенного признака. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Обучение обобщению 

конкретных понятий при помощи родовых понятий; обобщению понятий через 

абстрактное родовое понятие; обобщению понятий через выделение признаков различия и 

сходства (например, «Назови одним словом», «Назови, какие бывают», «Разложи 

картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков (например, «Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Обучение установлению причинно-следственных зависимостей. 

 Обучение пониманию иносказательного смысла загадок на основе жизненного 

опыта без использования наглядной опоры. 

 Оборудование и материалы: 

конструктор, полоски из плотной бумаги красного (8 полосок) и белого цвета (16 полосок) 

размером 10хЗсм, счетные палочки, картинки с изображением природных явлений, 

растительного и животного мира и т. п. и предметные картинки, относящиеся к 

выделенным категориям, карточки с изображением геометрических фигур и частей, из 

которых они могут быть составлены, предметные картинки (по различным тематическим 

группам), сюжетные картинки, образные игрушки, серии последовательных картинок со 

скрытым сюжетом, незавершенным действием; карточки с изображением различных 

орнаментов, содержащих пробел и соответствующие карточки-вкладыши; картинки-

«нелепицы», картинки с изображением четырех предметов, три из которых одной родовой 

группы, а четвертый - другой; карточки со словами (по четыре на каждой), где одно из слов 

не входит в общее понятие, загадки. 

 Примерный перечень игр: 

«Заборчик», «Составь картинку», «Составь фигуру», «Последовательные картинки», 

«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Назови 

одним словом», «Назови, какие бывают...?», «Сравни», «Разложи и назови», «Что здесь 

должно быть нарисовано?», «Подбери слова (простые аналогии)», «Путаница» и т. п.). 
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 Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 Обучение восприятию, оценке ритмов (до 6-ти ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

 Формирование понятий длинное и короткое, громкое и тихое звучание 

с использованием музыкальных инструментов. Обучение обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

 Обучение восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции (например: /// ///; // 

///; /-; -/; //-; -//; -/-/; где / (громкий удар, а) - (тихий; .;... ;. . и др., где) ______(длинное 

звучание, а). - (короткое). 

 Оборудование и материалы: 

деревянные ложки, музыкальные игрушки: погремушки, бубен, колокольчик, барабан, 

дудочка, металлофон, гусли, гитара; мяч, карточки с записанными на них условными 

обозначениями ритмических структур, карточки с цифрами, счетные палочки. 

 Примерный перечень игр: 

«Дятел», «Телеграфист», «Азбука Морзе», «Ритмическое эхо», «Ритмический диктант», 

«Ритмические загадки», «Музыканты», «Композитор» и т. д. 

 

 Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). 

 Совершенствование распознавания звуков речи, направленного восприятия 

звучания речи, навыков правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование 

четкого слухового образа звука. 

 Оборудование и материалы: 

слоговые таблицы А. С. Штерн и Н. Б. Покровского (включающие слоги типа СГ 

(согласный - гласный), ГС (гласный - согласный), СГС (согласный - гласный - согласный), 

ССГ (согласный - согласный — гласный), СГСС (согласный - гласный - согласный - 

согласный). 

 Примерный перечень игр: 

«Телефон», «Эхо», «Волшебная страна», «Повтори, как я», «Не ошибись», «Дразнилки» и 

т. п. 

 

Содержание коррекционного обучения основного этапа. 

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Дальнейшее расширение объема и уточнение предметного, глагольного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

 Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

 Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

ед. и мн. числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме ед. и мн. числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм 

прилагательных, предложных конструкций.  Обучение различению в импрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто 

одевает, кто одевается» и т. п.). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в 

форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», 

«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть» и т. п.). 
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 Обучение различению предлогов за - перед, за — у, под - из-за, за -из-за, около - 

перед, из-за - из-под (при выполнении инструкций и по картинкам).  Обучение 

различению предлогов со значением местоположения и направления действия 

(например, висит в шкафу - пошел в лес) с использованием графических схем предлогов. 

 Совершенствование навыков понимания значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов (-ник-, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц-, -иц-, -ец-): «Покажи, где чай, где 

чайник?», «Покажи, где сахар, где сахарница?», «Покажи, где бусы, где бусинка?», 

«Покажи, где виноград, где виноградинка?» и т. д. Формирование понимания суффиксов 

со значением «очень большой» (-ищ-, -ин-: «Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где 

дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

 Совершенствование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок: с-, у-, под-, от-, за-, по-, пере-

, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома?», 

«Покажи, где птичка улетает из клетки (подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает 

через клетку» и т. п.). Обучение пониманию логико-грамматических конструкций 

(сравнительных конструкций, например, Муха больше слона, слон больше мухи; инверсии, 

например, Колю ударил Ваня. Кто драчун?; активных конструкций, например, Ваня 

нарисовал Петю; пассивных конструкций, например, Ваню нарисовал Петя). 

 Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, вопросов 

по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи 

 Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных один, два, три, четыре, пять и 

введение в словарь числительных шесть, семь, восемь, девять, десять. 

 Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

 Обучение умению подбирать слова с противоположным (например, сильный - 

слабый, стоять - бежать, далеко — близко и т. п.) и сходным значением 

(например, веселый - радостный, прыгать - скакать, грустно — печально и т. п.). 

Обучение использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина и т. д.). 

 Обучение осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

 Обучение употреблению слов, обозначающих личностные характеристики 

(например, честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый,лень и т. п.). 

 Обучение пониманию и употреблению многозначных слов (например, ножка стула 

- ножка гриба, ушко ребенка-ушко иголки, песчаная коса — длинная коса девочки и т. д.). 

 Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи 

 Совершенствование навыков употребления форм ед. и мн. числа существительных 

мужского, женского и среднего рода в им. падеже и косвенных падежах (без предлога и с 

предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 
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 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения ед. и мн. числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет -моется, одевает - одевается, причесывает - причесывается и т. п.). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода ед. и мн. числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное. 

 Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов: за - 

перед, за - у, под - из-под, за - из-за, около - перед, из-за - из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник-, -ин-, -ц-, -иц-, -ец). Совершенствование 

навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой». 

 Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

 Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -ий- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -ий- (с чередованием, 

например, волк - волчий, заяц - заячий, медведь - медвежий и т. п.). Обучение 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов: -ив-, 

-чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (например, красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький и т. п.). 

 Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее-(-ей-), -е-: белее (белей), выше) и 

аналитическим способом (при помощи слов более или менее: более чистый, менее 

чистый). 

 Обучение употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим способом (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий). 

 Обучение подбору однокоренных слов (например, зима - зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка и т. п.). 

 Обучение образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный и т. п.). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей. 

 Формирование синтаксической структуры предложения. 
 Совершенствование навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Обучение употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (например, «Нужно взять 

зонтик, потому что на улице дождь», «Цветы засохнут, если их не поливать», «Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять», «Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад» 

и т. д.). 

 Формирование связной речи. 
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 Совершенствование навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, по личному опыту). 

 Обучение построению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

 Обучение творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

 Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста. 

 Коррекция нарушений фонетической стороны речи 
 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного 

тонуса). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем - звуков, 

включавшихся в коррекционный процесс. 

 Совершенствование навыка осуществления простых форм фонематического анализа 

(выделение ударного гласного в начале слова; выделение звука из слова; определение 

последнего и первого звука слов). 

 Совершенствование навыка проведения фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

 Совершенствование фонематических представлений. 

 Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа (определение местоположения звука в слове: начало, середина, конец; 

последовательности и количества звуков в слове) слов (например, мак, дом, суп, каша, 

лужа, шкаф, кошка и т. п.) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по 

П. Я. Гальперину). 

 Обучение проведению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

 Знакомство с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование 

осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает), умения слышать и называть количество слогов в слове, 

определять их последовательность, составлять слова из заданных слогов: двухсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (например, лиса, Маша), из от крытого и 

закрытого слогов (например, замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (например, малина, канава), односложные слова (например, сыр, дом). 

 Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звуко-слоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звуко-слоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двух- и 

трехслоговых с наличием нескольких стечений согласных звуков (например, клумба, 

кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка и т. п.); четырехслоговых 

слов без стечения согласных звуков (например, пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед и т. п.). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, 

театрализованных играх). 

 Оборудование и материалы: 
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предметные картинки (по различным лексическим темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы», «Цветы», «Игрушки», «Деревья», «Домашние животные», «Дикие 

животные»(животные наших лесов, Севера и жарких стран), «Перелетные птицы», 

«Посуда» (чайная, столовая, кухонная), «Продукты», «Мебель», «Зима», «Новый год», 

«Зимующие птицы», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Семья», «Мамин 

праздник», «Профессии», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздушный), 

«Весна», «Инструменты», «Школьные принадлежности», «Лето», «Насекомые»), 

сюжетные картинки, образные игрушки, настолько-печатные игры. 

 Примерный перечень игр: 

«Назови лишний предмет», «Что нужно?», «Найди картинку», «Отгадайка», «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Чудо-дерево», «Живое - неживое», «Вопрос - 

ответ», «Кто больше», «Летает - ползает — прыгает», «Кто что может делать», «Подбери 

слова», «Дополни предложение», «Волшебные картинки», «Назови нужное слово», 

«Скажи наоборот», «Найди слова-неприятели», «Назови похожие слова», «Назови по 

порядку», «Слова-близнецы», «Продолжи словесный ряд», «Один - много», «Найди пару», 

«Чудесный мешочек», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», «Экскурсия», «Кто кого обгонит?», 

«Рыболов», «Прятки», «Желание», «Угадай по листику дерево», «Подскажи словечко», 

«Найди хозяина», «Доктор Айболит», «Кто чем защищается», «Исправь ошибку», 

«Закончи предложение», «Вставь пропущенное слово», «Скажи одним предложением», 

«Соедини слова», «Опиши предмет», «Посчитай», «Назови сколько?», «Я, мы, он, она - 

вместе дружная страна», «С чем корзинка?», «Полезные животные», «Солнечный зайчик», 

«Запомни схему», «Найди картинку», «Потерянное слово», «Любопытная Варвара», 

«Ласково - неласково», «Два медведя», «Волшебник», «Комарики слон», «Ждем гостей», 

«Помоги Незнайке», «Рассеянный ученик», «У кого какая шуба», «Мастера - умельцы», 

«Что общего», «Найди начатое слово», «Цирк», «Сложные слова», «Создай новое слово», 

«Похожие слова», «Назови лишнее слово», «Слова-родственники» и т. д. 

Литературный материал по описанным направлениям работы: сказки: «Царевна-

лягушка» (обр. М. Булатова), «Заяц- хвастун» (обр. О. Капицы), «Серебряное копытце» (П. 

Бажов), «Мальчик-с-пальчик» (Ш. Перро), «Доверчивый ежик» (С. Козлов), «Как лечить 

удава», «Бабушка удава» (Г. Остер), «Цветик-семицветик» (В. Катаев), «Спор деревьев», 

«Еж и заяц» (К. Ушинский), «Лягушка-путешественница» (В. Гаршин) и т. д. 

рассказы: «Жадный Чик и кот Васька» (Ю. Козаков), «Живая шляпа» (Н. Носов), «Белка», 

«Еж», «Заяц-беляк», «Рябина» (В. Зотов из книги «Лесная мозаика»), «Белка и волк», 

«Косточка» (Л. Толстой), «Спокойной ночи», «Сосулька» (О. Иваненко), «Синичкин 

календарь» (В. Бианки), «Медвежонок» (Е. Чарушин) и т. д. 

стихотворения: «Дядя Степа» (С. Михалков), «Волк и лиса», «Разговор лягушек» (С. 

Маршак), «Телефон», «Федорино горе», «Тарака-нище», «Путаница», «Айболит» (К. 

Чуковский), «Девочка-ревушка» (А. Барто), переводы английских баллад С. Маршака и т. 

д. 

 Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, нарушений 

дыхательной и голосовой функций. 

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому при 

выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению производить спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (например, «Снежинки», «Задуй свечу», «Загони мяч в ворота» и т. д.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 
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глухих щелевых согласных (/Ф/, /X/, /С/, /Ш/, /Щ/), слогов с согласными звуками. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем - многослоговых, сначала - с ударением на первый слог, затем - с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы 

(например, Птицы; Птицы летят; Птицы летят высоко; Птицы летят высоко в небе; 

Птицы летят высоко в голубом небе). Совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и само-

стоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, необходимо снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

 Оборудование и материалы: 

снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные пузыри, 

дудочка, губная гармошка, флюгер, бумажные кора- • блики, стакан с водой и трубочка, 

бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из папиросной бумаги, воротики и легкий 

пластмассовый шарик, фигурки бумажных человечков, карандаши (гладкие и с граненой 

поверхностью), игрушки на развитие дыхания (по типу «Язычок» и т. д.), игрушки, 

предметные картинки, зеркало. 

 Примерный перечень игр: 

«Больной пальчик», «Снежинки», «Горячий чай», «Задуй свечу», «Вода кипит», «Забей 

мяч в ворота», «Бабочка летит», «Потянем резиночки», «Тихо - громко», «Высоко - низко», 

«Укладываем куклу спать», «Дровосек», «Трубач», «Аня поет», «Немое кино, «Зоопарк», 

«Ворона», «Корова», «В лесу», «Эхо», «Ступеньки», «Игра на пианино», «Сова», «Гром», 

«Часы», «Воробышки», «Вопрос - ответ», «Три медведя» и т. д. 

 Обучение грамоте. 

 Формирование мотивации к школьному обучению. Формирование основных 

элементов волевого действия (постановка цели, принятие решения, определение плана 

действия, его исполнение, оценка результата своего действия). 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

3-4 слов без предлога, простое предложение из 3-4 слов с предлогом). 

 Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

 Обучение элементарным правилам правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знак) в конце предложения, 

употребление заглавной буквы в начале предложения. 

 Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, X, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, 

И, С, 3, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

 Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (ау), 

- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (ут), 

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (ма), 

- односложных слов по типу СГС (кот), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (папа, 

Алиса), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого 

слогов (замок, паук, паучок), 

- двухсложных слов со стечением согласных' (шутка), 

- трехсложных слов со стечением согласных (капуста), 

- предложений из 2-4 слов без предлога и с предлогом (Ира мала; У Иры шар; 

Рита мыла раму; Жора и Рома играли). 
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 Обучение навыку послогового слитного чтения слов, предложений, коротких 

текстов. 

 Обучение правилу правописания буквы И после букв Ш, Ж, употребления заглавной 

буквы в именах собственных. 

 Оборудование и материалы: 

печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов, длинные (слово) и короткие 

(слог) полоски, красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые 

(согласный мягкий звук) кружочки, счетные палочки, цепочки, веревочки, пластилин, 

проволока, трафареты букв, графические схемы предложений, слов, слогов, карточки с 

изображениями букв с недостающими элементами, буквами, неправильно 

расположенными в пространстве, буквами «в шуме»; буквенные ребусы и т. д. 

 Примерный перечень игр: 

«Школа», «Учитель-ученик», «Слоговой аукцион», «Угадай-ка», «Чей улов больше?», 

«Новоселы», «Отгадай слово», «Наборщики», «Не знаешь - научим, не умеешь - покажем», 

«В гостях у бабушки Азбуки», «Кто больше составит слов?», «Слово рассыпалось», «Куда 

спешат звери», «Добавишь букву - изменишь слово», «Шифровальщики», «Прошлогодний 

снег» и т. д. 

 Перспективно-тематическое планирование. 
Планирование индивидуальной и подгрупповой работы по коррекции 

звукопроизношения и развитию фонематического слуха и восприятия отражается в 

перспективно-тематическом планировании индивидуальной работы (по Лопатиной Л.В.).  

Планирование групповой работы по развитию и совершенствованию фонетико-

фонематических и лексико-грамматических категорий, связной речи и подготовке к 

обучению грамоте отражается в перспективно-тематическом планировании групповой 

работы (по Нищевой Н.В.). 
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Перспективно-календарное планирование индивидуальной работы (по Л. В. Лопатиной) 

Период Основное содержание работы 

I  

(сентябрь, 

октябрь, первая 

половина ноября)  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса). Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с помощью 

специальных методов. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-

зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т’], [Д], [Д’], [Н], [Н’]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

в случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и 

закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте). Развитие простых форм фонематического анализа: 

выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней). Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных 

(мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со стечением 

согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова 

(ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 

светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка 

объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого 

дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 

сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

II  

(вторая половина 

ноября — первая 

половина 

февраля) 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, 

шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных 

в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, 

утка, миска, дерево, автобус, лопата). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с 
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учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с повествовательной, 

вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с последующей 

дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в 

небе.). 

III  

(вторая половина 

февраля — май) 

Развитие простых форм фонематического анализа: определение последнего и первого звуков в слове (мак, 

топор, палец). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных структур в 

экспрессивной речи. 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

      В итоге логопедической работы дети должны: 

- правильно артикулировать звуки речи в различных позициях; 

- четко дифференцировать все изученные. 

 

Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности с воспитанниками 4-5 лет с ТНР (по Н. В. 

Нищевой). 

Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности по периодам для каждой из возрастных групп 

приведено в книге Н. В. Нищевой «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО. Рабочая программа учителя-логопеда». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Направления 

работы 
Содержание деятельности 

Развитие словаря   Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за 
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Направления 

работы 
Содержание деятельности 

счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование  

грамматического строя 

речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей 

и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить 

образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить различать и 

употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. Обучать согласованию 

притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода. Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. Обучать распространению 

простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать 

ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 
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Направления 

работы 
Содержание деятельности 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать 

ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных 

слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные 

звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным 

и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, 

та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, 

согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с 

гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. Сформировать навыки составления букв 

из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Сформировать навыки 

составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи 

и навыков речевого 

общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности 

речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым 

описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. 

Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 



73 
 

Направления 

работы 
Содержание деятельности 

зрительной опорой. 

       

Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности с воспитанниками 5-6 лет с ТНР (по Н. В. 

Нищевой). 

Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности по периодам для каждой из возрастных групп 

приведено в книге Н. В. Нищевой «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО. Рабочая программа учителя-логопеда». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.   

Направления работы Содержание деятельности 

Развитие словаря  Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить 

сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной 

речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 

совершенствование  

грамматического строя 

речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых 
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Направления работы Содержание деятельности 

способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной 

речи относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять 

их однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа 

и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных 
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Направления работы Содержание деятельности 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, 

Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык 

чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи 

и навыков речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

       

Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности с воспитанниками 6-7 лет с ТНР (по Н. В. 

Нищевой). 

Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности по периодам для каждой из возрастных групп 

приведено в книге Н. В. Нищевой «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 
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ДОО. Рабочая программа учителя-логопеда». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.   

Направления работы Содержание деятельности 

Развитие словаря  Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить 

сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной 

речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 

совершенствование  

грамматического строя 

речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной 

речи относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять 

их однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и 
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Направления работы Содержание деятельности 

умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа 

и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
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Направления работы Содержание деятельности 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с 

буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные 

с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи 

и навыков речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

       

 

  



79 
 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и специалистами 

группы. 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, но и 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса. 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами группы осуществляется в 

разных формах:  

 совместное планирование коррекционно-развивающей работы в группе во 

всех образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, ежедневные задания учителя-логопеда воспитателям в 

календарных планах воспитателей. 

 

Система взаимодействия специалистов группы 

Учитель-

логопед 

Организует и координирует коррекционно-развивающую 

работу с детьми с ТНР, осуществляет диафрагмально-речевого 

дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, 

способствует логопедизации режимных моментов и ОД, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения, связной речи. Осуществляет мониторинг 

уровня речевого развития детей (не менее двух раз в год); 

осуществляет координация коррекционной работы всех 

специалистов, работающих с группой: психолога, музыкального 

руководителя, физкультурного работника; сотрудничество с 

другими логопедами ДОУ. Вовлекает родителей в процесс 

логопедической коррекции через детские логопедические 

тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, 

собрания, консультации, беседы. 

Воспитатель Совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. 

Педагог-

психолог 

Развитие психических процессов, являющихся 

психологической основой речи: восприятия и ощущения, 

внимания и памяти, воображения, словесно-логического 
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мышления. Помощь в оречевлении своего эмоционального 

состояния и способов его улучшения. Включение в занятия 

психогимнастики в качестве фона для развития просодических 

компонентов речи. Формирование навыков общения в сказочных 

или придуманных сюжетах и инсценировках. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребенка музыкатерапевтических произведений, что сводит к 

минимуму поведенческие и организационные проблемы, 

повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. Совершенствует общую и мелкую моторику, 

выразительность мимики, пластику движений, постанову 

дыхания, голоса, чувства ритма, просодическую сторону речи. 

Формирование музыкального слуха и внимания к неречевым 

звукам. Развитие двигательной памяти и координации. 

Включение в занятие музыкальных распевов на закрепление 

вызванных звуков и звукоподражаний. Использование 

музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на 

согласование речи с движением. Работа над выразительностью 

мимики и жестов в музыкальных этюдах; над пластикой и 

темпом движения в музыкальных зарисовках. Обучение 

коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Решает: традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, 

развитие двигательных умений и навыков, что способствует 

формированию психомоторных функций, и специфические 

коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно-временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве. Особое 

внимание обращается на возможность закрепления лексико-

грамматических средств языка путем специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом 

изучаемой лексической темы. Обучение пространственным 

ориентировкам в играх и упражнениях. Формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха с помощью специальных гимнастик. 
 

2.4.3.  Организационный раздел. 

Организация коррекционно-развивающей образовательной деятельности.  

Образовательная нагрузка. 

График учителя-логопеда по организации образовательного процесса.  

Образовательная деятельность Сроки 

Обследование речи обучающихся, заполнение 

документации, оформление речевых карт 

Первые две недели 

сентября 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

индивидуальные, групповые, подгрупповые занятия  

С 3 недели 

сентября по вторую 

неделю мая  

Итоговая диагностика, заполнение документации  Последние две 

недели мая  



81 
 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР делится по форме проведения на 

групповую, подгрупповую и индивидуальную.   

Периодичность проведения логопедических занятий для воспитанников с 

ТНР определяется выраженностью речевого нарушения и составляет не менее двух 

логопедических занятий в неделю (в форме групповых/подгрупповых и 

индивидуальных занятий), что соответствует Распоряжению об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Продолжительность занятий составляет не более: 20 минут для детей 4-5 лет, 

25 минут для детей 5-6 лет, 30 минут для детей 6-7 лет,  что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПин.  

Объединение обучающихся в подгруппы осуществляется в зависимости от 

вида и структуры речевых нарушений, этапа автоматизации звуков. Периодичность 

и необходимость проведения подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с 

воспитанниками устанавливается учителем-логопедом самостоятельно. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

учителем-логопедом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном 

процессе. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является 

игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

 

 2.4.3.1. Структура групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий. 
Групповые/подгрупповые занятия. 

- Организационный момент (развитие психических процессов). 

- Основная часть (пальчиковая гимнастика, координация речи с 

движением, развитие речевого дыхания, развитие зрительного внимания, работа над 

голосом, работа над интонационной выразительностью речи и чёткостью дикции, 

коррекция слоговой структуры слова, актуализация и расширение словарного 

запаса, формирование и совершенствование лексико-грамматического строя речи, 

развитие связной речи и фонематических процессов, развитие оптико-

пространственных представлений).  

- Итог занятия (рефлексия) 

 

 Индивидуальные занятия  

- Организационный момент (развитие психических процессов). 

- Основная часть (артикуляционная гимнастика и развитие мимической 

мускулатуры, пальчиковая гимнастика, развитие речевого дыхания, работа над 

голосом, работа над интонационной выразительностью речи и чёткостью дикции, 

развитие фонематического восприятия, постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков, коррекция слоговой структуры слова, совершенствование 

лексико-грамматического строя речи). 

- Итог занятия (рефлексия). 

 

Совместная деятельность с детьми в режимных моментах 
Взаимодействие осуществляется в течение дня, в разнообразных форматах, 
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ситуациях, запланированных специально и возникших произвольно. 

 

 2.4.3.2. Формы коррекционно-образовательной деятельности 
Образовательные, воспитательные и коррекционно-развивающие задачи 

решаются через различные формы организации образовательного процесса: 

- на занятиях,   

- в совместной деятельности с детьми в режимных моментах, 

- в самостоятельной деятельности детей, 

- в совместной деятельности с семьей. 

  

Вид деятельности Направление деятельности 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекция, постановка звуков, автоматизация и их 

дифференциация; работа над речевым аппаратом. 

Групповые/подгрупп

овые занятия 

Воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, дыхание, 

голос, интонация; воспитание слухового и зрительного 

восприятия, внимания; развитие артикуляционной и 

ручной моторики; развитие словаря (обогащение словаря 

по всем лексическим темам); развитие фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза; формирование 

грамматического строя речи; развитие повествовательно-

описательной речи; развитие памяти, логического 

мышления; совершенствование фонетической стороны 

речи. 

Режимные моменты   Речевые дидактические (в том числе настольно-печатные) 

игры по всем разделам программы; речевое 

стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение); создание 

проблемных ситуаций; беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него; пальчиковые игры; 

фактическая беседа, эвристическая беседа; мимические, 

логоритмические, артикуляционные гимнастики; чтение; 

слушание, воспроизведение, имитирование; тренинги 

(действия по речевому образцу взрослого); разучивание 

скороговорок, чистоговорок, стихов; освоение формул 

речевого этикета; ситуативные беседы; рассказы и 

пересказы. 

Совместная 

деятельность 

Обучающие  речевые игры  с использованием предметов и 

игрушек; коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, колыбельные); 

чтение,  рассматривание иллюстраций; сценарии 

активизирующего общения; коммуникативные тренинги; 

речевые дидактические (в том числе настольно-печатные) 

игры по всем разделам программы; разучивание 

стихотворений; речевые задания и упражнения; 

моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 

Работа по обучению пересказу с опорой на вопросы, 

обучению составлению описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые схемы, обучению пересказу 

по серии сюжетных картинок, обучению пересказу по 
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Вид деятельности Направление деятельности 

картине, обучению пересказу литературного произведения 

(коллективное рассказывание).  

Показ настольного театра, работа с фланелеграфом, 

рассказывание по иллюстрациям, заучивание, чтение 

художественной и познавательной литературы, рассказ, 

пересказ, беседа, объяснения, литературные викторины. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Речевая деятельность (все разделы коррекционной 

работы, слушание речи взрослого, формирование 

правильной монологической речи).  

Общение со взрослым и сверстниками (развитие 

активной диалогической речи). 

Игровая деятельность (контроль и самоконтроль в 

речи детей;  развитие монологической и диалогической 

речи). 

Познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование (развитие фонематического 

восприятия, обучение грамоте; развитие словаря и связной 

речи; развитие артикуляционной моторики). 

Элементарная трудовая деятельность 

(самообслуживание хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд) (самоконтроль в речи, умение вести 

диалог, договариваться). Изобразительная деятельность и 

конструирование из разных материалов по образцу, 

условию и замыслу (развитие пространственных 

представлений, развитие логического мышления, 

совершенствование мелкой  моторики, совершенствование 

цветовосприятия). 

Двигательная деятельность (развитие общей 

моторики и координации движений).  

Музыкальная деятельность (развитие слухового 

внимания, развитие физиологического дыхания, развитие 

голоса, тембра, силы, речевого дыхания). 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевые игры.  

Беседы (фактическая, ситуативная), объяснение. 

Личный пример  коммуникативных кодов. 

Совместное творчество. 

Чтение, рассматривание иллюстраций. 

Коллекционирование. 

Совместные семейные проекты. 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ. 

Презентации проектов. 

Прогулки, путешествия. 

Посещение театров, музеев, выставок. 

Рассказы. 

Домашнее экспериментирование. 

Прослушивание аудиозаписей. 

Оценка результативности коррекционно-развивающей логопедической 
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работы проводится в несколько этапов. На каждого ребенка на основании 

результатов диагностики заполняется речевая карта (Приложение 1), составляется 

индивидуальный план коррекционно-развивающей работы. Особое значение имеет 

сравнение результатов анализа ошибок в начале первого этапа (диагностического) и 

в конце последнего этапа коррекционной работы. В зависимости от этого 

составляется план последующий работы с ребенком.  

 

2.4.3.3. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

В течение года осуществляется регулярное и систематическое 

информирование родителей (законных представителей) о ходе коррекционно-

образовательного процесса, осуществляются индивидуальные и групповые 

консультации, даются рекомендации для родителей по закреплению речевых 

навыков дома, полученных на занятиях через тетради взаимодействия логопеда, 

воспитателей и родителей.  

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

(далее – в 

течение 

года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

1. Родительское собрание:  

- знакомство родителей со структурой ДОУ, задачами и 

содержанием работы;  

- итоги обследования речи детей, характеристика речевого 

развития детей, знакомство с планом работы.  

2. Индивидуальные и подгрупповые консультации 

родителей (очные и дистанционные).  

В процессе беседы выявляются особенности развития ребёнка 

на ранних этапах онтогенеза, состав семьи, возраст и профессии 

родителей; условия жизни ребёнка.  

Обсуждение состояния речевого развития ребёнка, характера, 

степени и причин выявленных речевых нарушений;  разъяснение 

конкретных мер помощи ребёнку с учётом структуры его дефекта и 

объяснение необходимости участия родителей в системе 

коррекционной работы;  совместное обсуждение с родителями хода и 

результатов коррекционной работы.  

Тематические консультации для родителей: 
(например: «Адаптация ребёнка в новом коллективе»; «Общая 

артикуляционная гимнастика, задачи, правила проведения, примеры 

упражнений»; «Упражнения на развитие дыхания»; «Особенности 

работы с детьми с ТНР»). 

3. Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых 

занятий:       
- родитель чётче осознаёт речевые и психологические проблемы 

своего ребёнка; 

- охотнее настраивается на сотрудничество; 

- вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 

- лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её 

необходимость. 

4. Ознакомление с итогами промежуточной диагностики:  

- анализ динамики в речевом развитии воспитанников;  

- рекомендации родителям по закреплению звукопроизношения, 

необходимостью систематического контроля за произношением 

вызванных звуков и аграмматизмами в речи, знакомство с 
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положительным семейным опытом участия родителей в 

коррекционном процессе. 

5. Пропаганда логопедических знаний среди родителей: 

ширмы, папки-передвижки, информационные стенды «Важно, 

актуально, интересно», детская логопедическая тетрадь 

(ознакомление с текущей работой логопеда и приёмами 

коррекции). 

6. Досуговые мероприятия.  
- Выставки.  

- Совместные досуги.  

- Совместная организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к «Году семьи».  

- Совместные экскурсии. 

- Мини-музей. 

7. Создание информационно-коммуникационного 

пространства для оперативного взаимодействия с родителями 

(группа в социальных сетях, мессенджерах). 

8. Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих 

детей): 
- ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в 

детском саду на стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по 

саду;         

- предоставление информации о программе ДОУ; 

- консультирование по интересующим родителей вопросам. 

Май Подведение годовых итогов, рекомендации на лето. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания МБДОУ. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

ТНР в ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). См. п. 3.11. 

ОП ДО МБДОУ. 

 

3. Организационный раздел. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий 

обеспечивает реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в 

образовательное пространство. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 
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ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

 

3.1.2. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

ППРОС в МБДОУ обеспечивает реализацию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы, кабинетов специалистов и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
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непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

ППРОС МБДОУ способствует развитию индивидуальности каждого ребёнка 

с ТНР с учётом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. ППРОС строится на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС  МБДОУ является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки, обладающие динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

- трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся с ТНР; 

- полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

- доступной – обеспечивает свободный доступ обучающихся с ТНР, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности (все игровые материалы подобраны с учетом уровня развития 

познавательных психических процессов воспитанника с ТНР, стимулируют его 

познавательную и речевую деятельность, создают  необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности); 

- безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования; 

- эстетичной - все элементы ППРОС способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщению его к миру искусства. 

ППРОС создаёт условия для эмоционального благополучия обучающихся с 

ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 
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ППРОС включает организованное пространство (территория МБДОУ, 

групповые комнаты, специализированные, административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства 

обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей.  

  

 Наполняемость ППРОС. 

Центр 

активности/ 

пространство/ 

модуль 

Наполнение Особенности функционирования 

Групповые помещения  

Двигательной 

активности  

Комплект атрибутов 

для 

общеразвивающих  

упражнений и игр  

  

развитие основных движений детей, 

организация игр средней и малой 

подвижности в интеграции с 

содержанием образовательных 

областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие».  

Центр сенсорики и 

конструирования  

разнообразный 

дидактический 

материал и 

развивающие 

игрушки,  

демонстрационные 

материалы 

организация предметной  

деятельности и игры с 

составными и динамическими 

игрушками, освоения детьми 

сенсорных эталонов формы, 

цвета, размера 

Центр 

безопасности  

разнообразный 

дидактический 

материал и 

развивающие 

игрушки,  

демонстрационные 

материалы  

развитие у детей навыков 

безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания 

образовательных областей 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,  

«Социально-коммуникативное 

развитие».  

Центр игры  оборудование для 

организации 

сюжетноролевых 

детских игр, 

предметы-

заместители  

Формирование социально- 

коммуникативных навыков и умений 

в интеграции с содержанием всех 

образовательных областей.  
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Центр 

конструирования  

разнообразные виды 

строительного 

материала и детских 

конструкторов, 

бросового  

материала схем, 

рисунков, картин, 

демонстрационных 

материалов  

организация конструкторской 

деятельности детей в интеграции с 

содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и 

«Художественноэстетическое 

развитие».  

Центр логики и 

математики  

разнообразный 

дидактический 

материал и 

развивающие 

игрушки, а также  

демонстрационные 

материалы  

формирование элементарных 

математических навыков и 

логических операций в интеграции с 

содержанием образовательных 

областей  

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».  

Центр 

экспериментирова

ния  

игровое 

оборудование, 

демонстрационн

ые материалы и  

дидактические 

пособия  

  

реализация поисково-

экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции с 

содержанием образовательных 

областей  

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».   

Центр познания и 

коммуникации 

детей  

разнообразный 

дидактический 

материал и 

развивающие 

игрушки,  

демонстрационные 

материалы  

расширение кругозора детей и их 

знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции с 

содержанием образовательных 

областей  

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».  

Книжный уголок  художественная и 

документальная 

литература для 

детей, комплекты 

детских поэтов, 

писателей, 

иллюстраторов  

обеспечение духовно-нравственного 

и этико-эстетического воспитания, 

формирование общей культуры, 

освоение разных жанров 

художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к 

художественному слову, 

удовлетворение  

познавательных потребностей в 

интеграции с содержанием всех 

образовательных областей.  

Центр 

театрализации и 

музицирования  

различные средства 

выразительности, 

оборудование, 

организация музыкальной и  

театрализованной деятельности детей 

в интеграции с содержанием всех 



90 
 

игрушки для 

музыкальнотеатрали

зованной 

деятельности 

образовательных областей. 

Центр уединения  разнообразный 

дидактический, 

тактильный 

материал и игрушки, 

пространство для 

уединения, 

демонстрационные 

материалы  

предназначен для снятия 

психоэмоционального напряжения 

воспитанников  

Центр коррекции  разнообразный 

дидактический 

материал и 

развивающие 

игрушки,  

демонстрационные 

материалы, зеркало  

организация совместной деятельности 

воспитателя или специалиста с детьми 

с ОВЗ, направленный на коррекцию 

имеющихся у них нарушений  

Центр творчества  различные средства 

выразительности, 

оборудование, 

игрушки для 

художественноизобр

азительной 

деятельности  

реализация продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) в 

интеграции с содержанием 

образовательных областей 

«Речевое развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие».  

Кабинет учителя-логопеда 

Центр 

«Звуковичок» 

Логопедический 

стол, 

оборудованный 

настенным зеркалом 

с жалюзи и  

дополнительным 

освещением. 

Используется при организации 

индивидуальной работы с детьми 

по коррекции звукопроизношения. 

Центр «весёлый 

ветерок» 

Разнообразное 

оборудование, 

игрушки, 

демонстрационные 

материалы. 

Используется для формирования и 

совершенствования  дыхательной 

функции (выработка речевого и 

диафрагмального типов дыхания, 

дифференциация ротового и 

носового дыхания и т.д.).  
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Центр «Умелые 

ручки» 

Разнообразное 

оборудование, 

игрушки, 

демонстрационные 

материалы. 

Развитие мелкой моторики и 

координации движений рук 

Центр «Ушки на 

макушке» 

Разнообразное 

оборудование, 

игрушки, 

демонстрационные 

материалы. 

Развитие фонематических 

процессов 

Развивающая среда 

В.В. Воскобовича 

 

Дидактический 

материал: 

«Фиолетовый лес», 

Коврограф 

«Ларчик», 

«Миниларчик». 

Развитие и совершенствование  

фонетико-фонематических 

процессов, лексико-

грамматического строя, связной 

речи.  

Развитие логики, мышления, 

Подготовка к обучению грамоте. 

Центр «В гостях у 

сказки» 

Различные виды 

театров: 

пальчиковый, 

теневой, 

настольный; 

фланелеграф, 

ширма, магнитная 

доска 

Обучение пересказу, развитие 

связной речи. 

Кабинет педагога-психолога 

Сенсорная комната Настенное зеркало, 

воздушно-

пузырьковая 

колонна на мягкой 

платформе, сухой 

душ, тактильная 

дорожка для ног, 

фибероптические 

волокна, панно 

«Бесконечность», 

серебряный 

зеркальный шар, 2 

источника света для 

зеркального шара, 

лампа «Лава», 5 

подушечек с 

гранулами, кресло 

для уединения 

Стимуляторы предназначены для 

развития и воздействия на органы 

зрения, слуха, обоняния, осязания и 

др. 

Центр для 

диагностики и 

коррекционно-

Оборудование, 

материалы и 

пособия для 

Используется для взаимодействия 

ребенка совместно со взрослым, 

при организации индивидуальной  и 
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развивающих 

мероприятий с 

детьми 

развития мелкой 

моторики рук, 

оборудование для 

развития 

координации 

движений, развития 

мелкой и крупной 

моторики. 

Дидактические игры 

и пособия на 

развитие 

познавательной 

сферы. 

Дидактические игры 

и пособия на 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

Диагностический 

материал. 

подгрупповой работы с детьми. 

Игровой набор 

«Дары Фрёбеля» 

Модуль 1. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Модуль 2. 

«Физическое 

развитие» 

Модуль 3. «Речевое 

развитие» 

Модуль 4. 

«Познавательное 

развитие 

Модуль 5.   

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Используется для организации как 

совместной деятельности взрослого 

и детей , так и самостоятельной 

игровой, продуктивной и 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Мультимедийная 

среда «EduPlay» 

Дидактический 

материал и 

пластиковые 

коврики для 

выполнения 

заданий, 

программное 

обеспечение, 

специальная 

клавиатура с 

подсветкой. 

Используется для 

сбалансированности между 

направляемыми видами 

деятельности, при которых дети 

следуют чётким инструкциям и 

вместе с тем имеют возможность 

свободно действовать. 

Игровой набор Модуль 1. Движение Позволяет сформировать образ 
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«Приоритет» на плоскости;  

Модуль 2. 

Геометрические 

фигуры;  

Модуль 3. Схожее и 

различное; Модуль 

4. 

Пространственные 

объекты;  

Модуль 5. Навыки 

письма;  

Модуль 6. 

Хватательные 

движения;  

Модуль 7. 

Математические 

навыки. 

предмета или явления, 

включающий в себя комплекс 

различных взаимосвязанных 

ощущений (зрительных, слуховых, 

тактильных, кинестетических). 

Материалы направлены на 

обогащение анализаторных систем. 

Игровой комплекс 

«Коврограф 

Ларчик» 

Разнообразный 

дидактический 

материал и 

развивающие 

игрушки,  

демонстрационные 

материалы  

Используется для развития 

самостоятельности каждого 

ребёнка, развития навыков 

самоконтроля, даёт широкие 

возможности для 

индивидуализации процесса 

обучения. 

Развивающая 

предметно-

прорстранственная 

среда 

«Фиолетовый лес» 

Разнообразный 

дидактический, 

тактильный 

материал и игрушки 

Используется для игровой, 

познавательной, 

исследовательской, творческой 

активности детей, позволяет детям 

самовыразиться и положительно 

влияет на эмоциональное 

благополучие и двигательную 

активность. 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы.  
См.: п.33 Федеральной программы, утверждённой приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028.  

Кадровые условия реализации Программы.  
Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных    организаций, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 

9, ст. 1341).  

  В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализацию права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств МБДОУ и/или 
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учредителя.  

 Взаимодействие педагогов, осуществляющих сопровождение 

воспитанников с ТНР. 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, но и 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса. 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами группы осуществляется в 

разных формах:  

 совместное планирование коррекционно-развивающей работы в группе во 

всех образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

 оснащение развивающего предметного пространства; 

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, ежедневные задания учителя-логопеда воспитателям в 

календарных планах воспитателей. 

 

Система взаимодействия педагогов группы. 

Учитель-

логопед 

Организует и координирует коррекционно-развивающую 

работу с детьми с ТНР, осуществляет диафрагмально-речевого 

дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, 

способствует логопедизации режимных моментов и ОД, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения, связной речи. Осуществляет мониторинг 

уровня речевого развития детей (не менее двух раз в год); 

осуществляет координация коррекционной работы всех 

специалистов, работающих с группой: психолога, музыкального 

руководителя, физкультурного работника; сотрудничество с 

другими логопедами ДОУ. Вовлекает родителей в процесс 

логопедической коррекции через детские логопедические 

тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, 

собрания, консультации, беседы. 

Воспитатель Совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. 

Педагог-

психолог 

Развитие психических процессов, являющихся 

психологической основой речи: восприятия и ощущения, 

внимания и памяти, воображения, словесно-логического 
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мышления. Помощь в оречевлении своего эмоционального 

состояния и способов его улучшения. Включение в занятия 

психогимнастики в качестве фона для развития просодических 

компонентов речи. Формирование навыков общения в сказочных 

или придуманных сюжетах и инсценировках. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребенка музыкатерапевтических произведений, что сводит к 

минимуму поведенческие и организационные проблемы, 

повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. Совершенствует общую и мелкую моторику, 

выразительность мимики, пластику движений, постанову 

дыхания, голоса, чувства ритма, просодическую сторону речи. 

Формирование музыкального слуха и внимания к неречевым 

звукам. Развитие двигательной памяти и координации. 

Включение в занятие музыкальных распевов на закрепление 

вызванных звуков и звукоподражаний. Использование 

музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на 

согласование речи с движением. Работа над выразительностью 

мимики и жестов в музыкальных этюдах; над пластикой и 

темпом движения в музыкальных зарисовках. Обучение 

коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Решает: традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, 

развитие двигательных умений и навыков, что способствует 

формированию психомоторных функций, и специфические 

коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно-временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве. Особое 

внимание обращается на возможность закрепления лексико-

грамматических средств языка путем специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом 

изучаемой лексической темы. Обучение пространственным 

ориентировкам в играх и упражнениях. Формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха с помощью специальных гимнастик. 

 

  Примерный режим и распорядок дня в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР.  
См.: п. 4.6. ОП ДО МБДОУ. 

 

 Модель воспитательно-образовательного процесса с учетом 

традиционных мероприятий МБДОУ.  
При конструировании воспитательно-образовательного процесса 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно - 

средовой моделей построения воспитательно-образовательного процесса: 

ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный 

выбор предметного материала.  

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных 
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содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 

детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяется 

на весь год и это придает систематичность всему образовательному процессу.   

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.   

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций).    

В МБДОУ определены темообразующие факторы:  

- проблема формирования лексической категории речи как основного 

элемента коммуникативной деятельности у детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)   

- воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям;   

- события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?);   

- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых 

лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии 

(например увлечение динозаврами и т. п.).  

 

 Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.)  

 
Месяц Тема Тематические дни 

Сентябрь 

Детский  сад. Игрушки.  
День знаний-1, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом-3,  День 

окончания Второй мировой 

войны-3,   Международный 

день распространения 

грамотности-8,  День 

дошкольного работника-27. 

Осень 

Откуда хлеб пришел 

Профессии в детском саду. 

Октябрь 

Лес. Деревья. Международный день 

пожилых людей - 1, День 

защиты животных – 4, День 

учителя – 5,  День отца в 

России – 3-е воскресенье. 

Сад. Фрукты. 

Огород. Овощи. 

Лес. Грибы. Ягоды. 

Ноябрь Перелётные птицы. 

День народного 

единства – 4, День памяти 

погибших при исполнении 
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Человек. Наше тело. 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России – 8,  

Синичкин день – 12, День 

словаря – 22 

Всемирный день 

домашних животных – 30,  

День Государственного герба 

Российской Федерации – 30, 

День матери – последнее 

воскресенье. 

Семья  

Дом. Мебель. 

Декабрь 

Одежда. Обувь. Головные уборы 
День неизвестного 

солдата – 3,  Международный 

день инвалидов-3, День 

добровольца (волонтера) в 

России – 5,  Международный 

день художника – 8, День 

Героев Отечества – 9, День 

Конституции Российской 

Федерации – 12, Новый год – 

31. 

Домашние животные и их  

детёныши 

Зима. 

Праздник Новый год 

Январь 

Зимующие птицы  
Всемирный день 

«спасибо» – 11, День снятия 

блокады Ленинграда – 27,  

Этнографический праздник 

встречи солнца – Хейро. 

Дикие животные наших лесов и их 

детеныши 

Домашние птицы и их птенцы 

Февраль 

Спорт 
День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве – 2;  

День российской науки – 8; 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

– 15; Международный день 

родного язык -21;  День 

защитника Отечества – 23; 

Международный день 

полярного медведя – 27. 

Транспорт. Профессии людей на 

транспорте 

День Защитника Отечества 

Профессии 

Март 

Весна. 8 Марта Международный 

женский день – 8, День земли 

– 20, Всемирный день водных 

ресурсов – 22, Всемирный 

день театра- 27.  

Продукты питания 

Посуда  

Театр  

Апрель Огород на окне 
Международный день 

птиц – 1, Всемирный день 
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Космос.  День космонавтики 
здоровья – 7, День 

космонавтики – 12,  День 

Эколят – 25 Животные жарких стран, их 

детеныши 

Животные Севера, их детеныши 

Май 

Водные обитатели Праздник Весны и 

Труда – 1,  День Победы – 9, 

Международный день музеев 

-18, День детских 

общественных организаций 

России – 19. 

9 Май 

Школа 

Насекомые  

Июнь Времена года.  Лето  

День защиты детей – 1, 

День русского языка-6, День 

России – 12, День памяти и 

скорби – 22. 

 

 Календарный план воспитательной работы. 

См.: п. 4.7. ОП ДО МБДОУ. 

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающего и 

образовательного процесса. 

Направление 

работы 
Содержание 

Диагностика 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте 

ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.: Гуманитар. 

изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 279 с.: ил. – 

(Коррекционная педагогика). 

6. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР. 

Методические указания и картинный материал для 

проведения обследования во 2-й младшей группе ДОУ. 

7. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для 

проведения обследования в средней группе ДОУ. 

8. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для 

проведения обследования в старшей группе ДОУ. 
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9. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для 

проведения обследования в подготовительной к школе 

группе ДОУ. 

 

1. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3-4 лет в группе 

детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

2. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 4-5 лет в группе 

детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

3. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе 

детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

4. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе 

детского сада.. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Ранний возраст 

1. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с 

неговорящим ребенком. Вызывание простых звуков.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

2. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с 

неговорящим ребенком. Вызывание фразовой речи. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Автоматизация 

звуков 

4. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации и дифференциации звуков. 

Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации 

звуков. Выпуски 1-5 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации 

звуков. Выпуски 1-5 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков раннего 

онтогенеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

9. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [c]-[з]-[с’]-

[з’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

10. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [ш]-[ж] и 

дифференциации звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

11. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения звуков [ц], [ч], [щ] и дифференциации 

звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], [щ]-[ч]. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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12. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [р]-[р’]. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

13. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [л]-[л’] и 

дифференциации сонорных звуков и звука [j]. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

14. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации 

звуков [ш], [ж], [ч], [щ] в рассказах. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

15. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации и 

дифференциации сонорных звуков в рассказах. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

16. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 32 с. 

17. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

18. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

19. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

20. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л' в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

21. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

22. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р' в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

23. Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

24. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

25. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32 с. 

26. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, 

ЛЬ.: Практическое пособие для логопедов, 

воспитателей, родителей. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 

32с, вкл. 
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27. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Р, 

РЬ.: Практическое пособие для логопедов, 

воспитателей, родителей. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 

32с, вкл. 

28. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ш, Ж, 

Щ.: Практическое пособие для логопедов, 

воспитателей, родителей. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 

32с, вкл. 

29. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки С, СЬ, 

З, ЗЬ.: Практическое пособие для логопедов, 

воспитателей, родителей. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 

32с, вкл. 

Формирование 

слоговой структуры 

слова 

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура 

слова: обследование и формирование у детей с 

недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Книголюб, 2005. Серия «Логопедические 

технологии». – 96 с. 

2. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 48 с. 

Формирование 

лексико- 

грамматических 

категорий 

1. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для 

развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

2. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие 

животные — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

3. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

4. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Деревья, кустарники, грибы. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.  

5. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

6. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Животные наших лесов, домашние животные, их 

детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

7. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Животные жарких и северных стран. Животный мир 

океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

8. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

9. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Первоцветы, полевые и луговые цветы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

10. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Домашние, перелетные, зимующие птицы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
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11. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и 

пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

12. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия 

труда, инструменты. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Игрушки, школьные принадлежности. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, 

мебель. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая 

техника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Образный строй речи дошкольника. Имена 

прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

17. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. 

Глагольный словарь дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.  

18. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. 

Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Защитники Отечества. Покорители космоса. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

20. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

21. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

22. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. 

Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

23. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

24. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

25. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о 

профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

26. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

27. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия 

демонстрационных картин с методическими 
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рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.  

28. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. 

Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных 

представлений о звездах и планетах. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

29. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об 

этикете. Серии картинок и тексты бесед. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

30. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

31. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

32. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

33. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

34. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по 

развитию речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи. 

Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

35. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для формирования 

временных представлений у старших дошкольников (с 

5 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

36. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития 

грамматического строя речи. Существительные с 

суффиксами -он, -ѐн, -их,-иц, -ат, -ят. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Развитие связной 

речи 

1. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на 

основе текстов русских народных сказок. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. 5-7 лет. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

3. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. 5-7 лет. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

4. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. 5-7 лет. Выпуск 3. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

5. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. 5-7 лет. Выпуск 4. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с 

ОНР. Конспекты подгрупповых занятий логопеда. М., 

Издательство ГНОМ, 2014. 
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7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с 

ОНР. Конспекты фронтальных занятий логопеда. М., 

Издательство ГНОМ, 2014. 

8. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

9. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

10. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

11. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

12. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

13. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две 

столицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

Формирование 

общей и мелкой 

моторики, речевого 

дыхания  

1. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

2. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

3. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

5. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

6. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

7. Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой: конспекты индивидуальных 

занятий по коррекции нарушений звукопроизношения / 

под общ. Ред. Л.С.Вакуленко. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 240 с. 

8. Новиковская О.А. Весёлая зарядка для язычка. Игры и 

упражнения для развития речи и дикции. – М.: АСТ: 

Полиграфиздат; СПб.: Сова, 2010. – 206с.: ил. 

9. Логопедический массаж при дизартрии/ Е.Ф. Архипова. 

– М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. – 123с.[5].: 

(Библиотека логопеда). 

10. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

11. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая 

гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

12. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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13. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

14. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития 

мелкой моторики.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

15. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические 

распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и 

пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

16. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе 

коррекционной работы в детском саду. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Подготовка к 

обучению грамоте, 

подготовка руки к 

письму, 

фонематические 

процессы,  

1. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

2. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

3. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового 

анализа и синтеза у старших дошкольников — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

6. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

7. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

8. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты 

добукварного периода.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

9. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития 

фонематического слуха. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.  

10. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития 

навыков слогового анализа и синтеза.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

11. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового 

анализа и синтеза у детей среднего дошкольного 

возраста (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.  

12. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового 

анализа и синтеза у детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.  
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13. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового 

анализа и синтеза у детей старшего дошкольного 

возраста (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.  

Подгрупповая  и 

фронтальная НОД 

учителя - логопеда 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР. 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

5. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные 

развивающие занятия в логопедической группе. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

1. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций 

для родителей дошкольников с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

3. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. 

Консультации логопеда. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

4. Нищева Н. В. Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая 

группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

5. Нищева Н. В. Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая 

группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

6. Нищева Н. В. Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. Нищева Н. В. Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Психологическая 

диагностика 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста» под редакцией Е.А. 

Стребелевой. М.: «Просвещение», 2007. 

2. «Диагностика эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет» Н.Д. Денисова. Волгоград: 

Учитель, 2014 г. 
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3. Диагностика развития ребенка (4-5 лет). Практическое 

руководство по тестированию. Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А. – СПб.: Паритет, 2007. 

4. Диагностика развития ребенка (5-7 лет).  Практическое 

руководство по тестированию. Борисенко М.Г., Лукина 

Н.А. – СПб.: Паритет, 2007. 

5. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплект материалов для педагогов – 

психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. – 4-е изд. – М.: Генезис, 2015. 

6. Дж. Равен, И. Стайл, М. Равен «Цветные прогрессивные 

матрицы» М.: «Когнито-Центр», 2004 г. 

7. Предметная классификация (Диагностический 

Комплект Семаго), М.: изд. АПКиПРО РФ, 2007. 

8. Установление последовательности событий 

(Диагностический Комплект Семаго), М.: изд. 

АПКиПРО РФ, 2007. 

9. Тест «Рука» (Диагностический Комплект Семаго), М.: 

изд. АПКиПРО РФ, 2007. 

10. Контурный САТ-Н (Диагностический Комплект 

Семаго), М.: изд. АПКиПРО РФ, 2007. 

11. Исследование субъективной оценки межличностных 

отношений ребенка (СОМОР), (Диагностический 

Комплект Семаго), М.: изд. АПКиПРО РФ, 2007. 

12. Цветовой тест отношений (ЦТО) (Диагностический 

Комплект Семаго), М.: изд. АПКиПРО РФ, 2007. 

13. Методика «Эмоциональные лица» (Диагностический 

Комплект Семаго), М.: изд. АПКиПРО РФ, 2007. 

14. Диагностический альбом для исследования 

особенностей познавательной деятельности 

(Диагностический Комплект Семаго), М.: АРКТИ, 2014. 

15. Диагностика эмоционально-личностной сферы детей 

старшего дошкольного возраста. Тесты. Игры. 

Упражнения», Краснощекова Н.В. – Ростов: Феникс, 

2006. 

Психопрофилактика 

и Психологическое 

просвещение 

1. «Я - человек. Программа социального развития ребенка» 

Козлова С.А. – М.: Школьная пресса, 2005. 

2. «Как играть с ребенком» Михайленко Н.Я., Короткова 

Н.А. – М.: Педагогика, 1990. 

3. «Защита прав и достоинства маленького ребенка: 

координация усилий семьи и детского сада: пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений» 

Т.Н. Доронова, А.Е. Жичкина, Л.Г. Голубева и др.: М.: 

Просвещение, 2006. 

4. «Практические семинары и тренинги для педагогов. – 

Вып. 1. Воспитатель и ребенок: эффективное 

взаимодействие» Е.В. Шитова, Волгоград: Учитель, 

2014. 



108 
 

5. Справочник дошкольного психолога» Г.А. Широкова. – 

Ростов: Феникс, 2006. 

Социально-

коммуникативная 

сфера 

1. Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В. 

Использование игрового набора «Дары Фребеля» в 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». – М.: ООО «Изд. 

ВАРСОН», 2014; Самара: ООО «ТД Светоч», 2014. – 44 

с. 

2. Методические рекомендации к игровому комплекту 

Ларчик и к игровому комплекту МиниЛарчик/ под ред. 

Вакуленко Л.С., Воскобович В.В., Вотинова О.М. СПб., 

2016. – 93 с. 

Познавательная 

сфера 

1. Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В. 

Использование игрового набора «Дары Фребеля» в 

образовательной области «Познавательное развитие». – 

М.: ООО «Изд. ВАРСОН», 2014; Самара: ООО «ТД 

Светоч», 2014. – 36 с. 

2. Методические рекомендации к игровому комплекту 

Ларчик и к игровому комплекту МиниЛарчик/ под ред. 

Вакуленко Л.С., Воскобович В.В., Вотинова О.М. СПб., 

2016. – 93 с. 

3. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей 

с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 352 с. 

Эмоционально-

волевая сфера 

1. Уханова А.В. «Завтра в школу! Развитие эмоций и 

навыков общения у ребенка», СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011. 

2. «Удивляюсь, злюсь, боюсь» Программа групповой 

психологической работы с дошкольниками. Крюкова 

С.В., Донскова Н.И. – М.: Генезис, 2014 г. 

3. Епанчинцева О.Ю. «Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста», 

СПб.: Детство – пресс, 2015. 

Психологическая 

подготовкам к 

школе 

1. Тарасова Н.В. психологическая подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи, Феникс, 2014г. 

 


		2024-11-29T16:01:24+0700
	Завадская Светлана Васильевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




