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ВВЕДЕНИЕ 

     В настоящее время осуществляется удивительный прогресс в разработке и 

практическом применении новых методов обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Родители и педагоги стали лучше сознавать 

потребность таких ребят в любви, внимании, поощрении; они убедились в том, 

что эти дети могут, так же как и другие, с пользой для себя ходить в детский сад, 

учиться в школе, активно отдыхать и участвовать в жизни общества. Возникла 

потребность в инклюзивном образовании. Инклюзивное или включенное 

образование - термин, используемый для описания процесса обучения детей с 

особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах, детских 

садах. 

     Важную роль в жизни ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи играет 

положительный опыт пребывания в детском саду. В группе ребёнок приобретает 

разнообразные знания, умения, навыки. Ребёнок узнаёт, что существуют 

определённые правила и дисциплина. Пребывание в группе дошкольного 

образовательного учреждения общего типа —это возможность для ребёнка с 

тяжёлыми нарушениями речи быть вовлечённым в основной поток сверстников, 

это возможность воспитываться в языковой среде с детьми, более успешными в 

речевом развитии. Одно из наиболее ценных умений, которое ребёнок с ТНР 

приобретает в детском саду -это умение общаться и играть. Игра является 

естественным средством развития и усвоения знаний, игра –это универсальный 

мотиватор для развития коммуникативных навыков.     

     Чтобы процесс обучения и воспитания ребёнка с ТНР в общеразвивающей 

группе дошкольного образовательного учреждения проходил продуктивно и 

плодотворно как для самого ребёнка, так и для специалистов, необходимо 

составление адаптированной образовательной программы. 

     Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют 

собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности 

детей в овладении навыками речевого общения. 

   Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же 

последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-

медико-педагогического сопровождения.  

 

 
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) для детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) дошкольного 

образовательного учреждения Вологодского муниципального района «Центр 

развития ребенка – Майский детский сад»  разработана в соответствии с: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 

г.); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»: 

 образовательным программам дошкольного образования; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.11.2013 г. № 6241). 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей дошкольного возраста 

с ТНР разработана на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ВМР 

«ЦРР - Майский детский сад»    

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (авт. Н.В. 

Нищева). Данная адаптированная образовательная программа отражает современное 

понимание процесса воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа основывается на закономерностях в развитии в дошкольном возрасте. В 

этот период закладывается основа для становления ребёнка, как личности, 

происходит развитие его возможностей, способностей, самостоятельности и 

дальнейшей социализации.  

- В соответствии с рекомендациями ПМПК, психофизическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями воспитанника с ОВЗ, обусловленными 

тяжелыми нарушениями речи. Программа является документом, с учетом которого 

дошкольное образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования с ребенком с тяжелыми 

нарушениями речи.  

     Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Программа рассчитана на пребывание ребенка с ТНР в общеразвивающей группе с 

трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. В основном, 

данная программа создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 



Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 
– реализация адаптированной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития ребенка с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка с ТНР, в том 

числе его эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с его возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности ребенка с ТНР, развитие его 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям ребенка с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребенка с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

1.3. Основные принципы программы: 

-  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

-  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие всех участников 

образовательного процесса. 



-  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

-  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

психическом развитии. 

-  Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

согласует требования соответствия психического и личностного развития ребёнка 

возрастной норме и признание факта уникальности и неповторимости конкретной 

личности. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить в 

пределах возрастной нормы программу оптимизации развития для каждого 

конкретного ребёнка. 

-  Принцип комплексности методов психологического воздействия утверждает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из 

арсенала практической психологии. 

 

1.4. Структура и содержание программы 
Структура и содержание программы представляет собой единую систему, каждый 

блок имеет свои задачи, содержание и методы работы. 

Подготовительный блок: знакомство с ребёнком, сбор информации о ребёнке, 

знакомство с медицинским обследованием и с заключением ПМПК, наблюдение за 

ребёнком в группе, беседа с родителями (законными представителями). 

Диагностический блок (октябрь, февраль, май) проводится с целью определения 

наиболее проблемных качеств, коррекция которых ляжет в основу составления 

курса коррекционно-развивающих занятий. 

Родителей (законных представителей) знакомят с результатами диагностики, а так 

же с рекомендациями по результатам диагностики. 

Коррекционно-развивающий блок длится 5-6 месяцев. В этот период ребёнок 

получает помощь от специалистов и воспитателей на коррекционно-развивающих 

занятиях (с ноября по апрель).  

Работа может проводиться индивидуально и в подгруппах. Работа с родителями 

(законными представителями) и педагогами, на данном этапе, проводится 

просветительская и консультативная. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия (2-3 человека) проводятся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника(ов) с ОВЗ. 

 

1.5. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы     
     Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 



детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).  

К целевым ориентирам в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко -слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; 

ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; 

ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее -образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.      



     Содержание тематического планирования работы раскрывается в 

соответствующем разделе Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ВМР «ЦРР - Майский детский сад»    Лексические темы 

соответствуют темам, предусмотренным Основной образовательной программой, но 

лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей с ТНР, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

2.1. Модули адаптированной программы 

Концептуальный модуль 

Определяет стратегию построения индивидуальной программы, ее направленность 

на реализацию задач коррекционно-развивающей работы с учетом психолого-

педагогической неоднородности детей с ОВЗ и организацию комплексного 

психолого-педагогического изучения ребенка с целью его реабилитации. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум. 

 Его главная задача: реализация индивидуального образовательного маршрута и 

оказание  коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ. 

ППк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения  воспитанников с отклонениями в развитии. 

В ППк входят: 

- заведующий 

- зам. заведующего по ВМР 

- учитель-логопед 

- педагог – психолог 

- врач – педиатр 

Участниками комплексного сопровождения являются: 

- воспитатель 

- родитель (законный представитель) 

- учитель-логопед 

- педагог- психолог 

- педагоги дополнительного образования 

- медицинские работники. 

     В задачи специалистов на данном этапе входит установление контакта с 

воспитанником и родителями (законными представителями), анализ медицинской 

документации ребенка, сбор анамнеза ребенка, анализ заключения ПМПК, первичное 

консультирование родителей. 

Диагностико-консультативный модуль  

     Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и 

комплексную оценку уровня  развития ребенка. Реализация этого модуля 

обеспечивается комплексным изучением и динамическим наблюдением за развитием 



ребенка специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк): 

образовательного учреждения, который создается в учреждении по приказу 

руководителя в составе  педагога-психолога, учителя-логопеда, заместителя 

заведующего по ВМР, присутствия одного из родителей ребенка (законного 

представителя).  

     Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, 

когда ребенок поступает в группу, в феврале (промежуточное изучение) и в мае с 

целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 

образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами 

дошкольного образовательного учреждения.  Каждый из участников ППк 

образовательного учреждения подготавливает информацию (психологическое 

представление) по своему профилю. 

     Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход: определяется прогноз  развития ребенка, 

выявляются трудности при освоении АООП, даются рекомендации родителям, 

проектируется индивидуальный образовательный маршрут по коррекции и развитию 

данного ребенка на следующий период коррекционной работы.  
    

Коррекционно-развивающий модуль   
     Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня 

психофизического развития ребенка, данный модуль обеспечивает выбор наиболее 

оптимального содержания образования, эффективных средств и технологий 

обучения, предупреждений нарушений в развитии, своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии. 

     Коррекционно-развивающий модуль включает: реализацию комплексного 

индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях воспитательно-образовательного процесса детей с ОВЗ с учётом 

особенностей психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

 

2.2. Кадровые условия реализации Программы 

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате тесного 

взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса 

(заместитель заведующего по ВМР, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели) 

 при условии совместного планирования работы. Каждый педагог в непрерывной 



непосредственно образовательной  и свободной деятельности учитывает особенности 

нарушения и решает коррекционно - развивающие задачи. 

Перечень занятий специалистов  

Учитель – логопед    2   раза в неделю.  Индивидуально 

Педагог-психолог    2   раз в неделю.  Индивидуально 

Воспитатели    ежедневно  . Индивидуальные, подгрупповые занятия 

 

2.3.Учебный план 
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Майский детский сад» на 2020-2021 

учебный год построен на основе Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др./ 
 

№ Разделы Содержание 

1 Режим работы ДОУ 7.00 – 19.00  

2 Продолжительность учебной недели 5 дней 

3 Продолжительность учебного года Начало учебного года 13.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

4 Количество недель в учебном году 36 недель 

5 Сроки проведения каникул Зимние: 31.12.2021 - 09.01.2022 

Летние: 01.06.- 31.08.2022 

6 Сроки проведения мониторинга 01.09 - 11.09.2021 

09.05 - 20.05. 2022 

7 Праздничные дни 4 ноября 2021 г. – День народного единства 

01-09.01.2022 г. – Новогодние каникулы 

23февраля 2022 г. – День защитника Отечества 

8 марта 2022 г. – Международный женский день 

1 мая – 2022 г. – Праздник весны и труда 

9 мая 2022 г. – День Победы 

12 июня 2022 г. – День России  

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

     Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час. 

совместная деят - ть самостоятельная деят-ть 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 



Учебный план 

Вид деятельности 

 

1младшая 

группа 

2младшая 

 группа 

средняя 

 группа 

старшая 

группа 

подгот. к 

школе гр 

Инвариативная часть 

Познавательное развитие 

ФЭМП, сенсорное развитие - 1 1 1 1 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

- Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование                                         

- Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения.) 

1 1 1 1 1 

ФЦКМ, расширение кругозора 1 1 1 1 1 

Речевое развитие 

ЗКР, развитие связной речи 1 1 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте    1 1 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка Через нед. Через нед. 1 1 1 

Аппликация, Конструирование Через нед. Через нед. 1 1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 2 2 3 3 3 

Итого ОД в неделю 9 10 12 13 13 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Вариативная часть 

«Юные актеры»     1 

 «Веселый степ»    1  

Вокальный кружок «Бибигон»     1 

Итого     2 

Общее количество часов 9 зан. по  

10 мин. 

1час 30мин. 

10 зан. по 

15 мин.  

2часа 30мин. 

12 зан. по 

20 мин. 

 4 часа 

14 зан. по 

25 мин. 

5 ч. 50 мин. 

15 зан. по 

30 мин. 

 7 ч.30 мин. 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 



дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

     Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность НОД не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

 

     Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут 

     Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

     Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

     Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

     В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

2.4. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 



художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 



и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Интеграция образовательных областей в логопедической работе  

Образовательная 

область 

Образовательные задачи Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

Речевое 

развитие 

 

1.Обогащение активного словаря  

2.Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 3.Развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха  

4.Формирование звуковой аналитикосинтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

5.Формирование и развитие общения 

познавательно-исследовательского характера и 

средств общения 

 

-Автоматизация поставленных 

звуков в словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах, стихах  

-Пересказы, составление 

описательных рассказов.  

-Беседа  

-Дидактические игры и 

упражнения по формированию 

аналитикосинтетической 

деятельности, обучению 

элементам грамоты.  

-Дидактические игры и 

упражнения по формированию 

лексико- грамматического 

строя речи. 

-Настольно-печатные игры  

-Игры с буквами  

-Таблицы по грамоте, 

профилактике дисграфии 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

1.Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным).  

2.Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей  

3.Формирование представлений о труде взрослых. 

4.Формирование и развитие общения познавательно-

исследовательского характера и средств общения: 

(задавать вопросы взрослому, используя 

разнообразные формулировки; высказывать 

предположения, давать советы) 5.Способствовать 

использованию разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми и взрослыми 

(Договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве. Учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре).  

- игровые ситуации  

- мини инсценировки  

-автоматизация звуков в 

связной речи.  

-пересказы, составление 

рассказов по картине, по 

серии картин.  

-беседа -чтение  

-настольно-печатные игры.  

-поручения  

-игры с различными мелкими 

предметами 

 



6.Формирование и развитие общения и средств 

общения: (объяснительной речи). (Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать сценки)  

7.Развитие способности планировать игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. (Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки игры в 

настольно - печатные дидактические игры.) 

8.Уточнение, расширение, закрепление 

представлений о способах безопасного поведения в 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе, в 

разных видах самостоятельной детской 

деятельности. (Учить соблюдать технику 

безопасности) 

Познавательное 

развитие 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствии)  

-Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу предметов 

по заданному признаку.  

-Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков.  

-Учить различать звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, предметов 

заместителей: громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки.  

-Развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов.  

-Формировать прослеживающую функцию глаза и 

пальца.  

-Развивать зрительное внимание и память.  

-Совершенствовать и развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику.  

2.Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

-составление описательных 

рассказов  

-автоматизация 

поставленных звуков в 

словах, предложениях, 

текстах, стихах.  

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия  

- игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами, с 

разрезными картинками  

- пальчиковая гимнастика  

-Игры и упражнения для 

развития графических 

навыков (обводки, 

штриховки и пр.)  

-Игровые упражнения для 

профилактики дисграфии -

Игры на развитие 

ориентировки -Настольно-

печатные игры.  

-Беседа 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

  

  

  

  

1.Развитие предпосылок ценностно смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2.Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (развитие графо-

моторных навыков), в музыке (развитие умения 

дифференцировать звучание музыкальных игрушек 

и инструментов, слышать ритмический рисунок, 

передавать ритмический рисунок 3.Приобщение к 

словесному искусству. 4.Формирование умений 

-Дидактические игры и 

упражнения для развития 

зрительного и слухового 

восприятия и внимания  

-Беседа  

-Обводки, штриховки  

-Игры с шумовыми и 

музыкальными 

инструментами,  

-Чтение произведений 

разных жанров.  

-Автоматизация звуков в 



  активно участвовать в обсуждении литературных 

произведений нравственного содержания 

пересказах, рассказах, стихах 

Физическое 

развитие 

1.Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений)  

2.Развитие физических качеств (координация) 

3.Становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере. 4.Становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

двигательном режиме, при формировании полезных 

привычек: формирование правильной осанки при 

посадке за столом. Расширение знаний о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании) 

- пальчиковая гимнастика - 

речь с движением  

- физкультминутки  

- дыхательная гимнастика - 

артикуляционная гимнастики  

- упражнения для развития 

логомимики  

- упражнения с мячом  

- беседа 

 

2.5. Программа коррекционной работы  
-  Содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР и освоение 

ими АООП ДО;  

-  Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ТНР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-

медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей;  

-  Мониторинг динамики развития детей и их успешности в освоении АООП ДО;  

-  Корректировку коррекционных мероприятий; 

-  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников и других организаций, планируемые 

результаты коррекционной работы.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в физическом и/или речевом развитии детей с ТНР  
 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения 

медицинской и педагогической документации ребёнка.  

2. Проведение процедуры логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на речевом 

дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной 

работы. 

2 этап 

Организационно -

подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

работы, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

Календарно-

тематическое 

планирование 

подгрупповых 



неречевых функций.  

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования.  

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы.  

4. Формирование информационной готовности 

педагогов МБДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с 

детьми.  

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ 

и родителей ребёнка 

с нарушениями 

речи. 

3 этап 

Коррекционно-

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных программах. 

2. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно - образовательного процесса 

Достижение 

определённого 

позитивного эффекта 

в устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии 

4 этап итоговый, 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми.  

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников логопедического пункта. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы принимается 

коллегиальным 

заключением ППк 

ДОУ. 

 

 Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются:  
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. Вместе с тем функции воспитателя и логопеда 

должны быть достаточно четко определены и разграничены. 
 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучии детей в группе 



речевого негативизма 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью перспективного 

планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению диалогической 

формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно -

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений соответствии с уровнем развития 

детей 

14. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

14. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, пересказа. 

 Коррекция речи детей, страдающих общим недоразвитием речи ОНР (I уровень) 

     Коррекция речи детей, страдающих общим недоразвитием речи ОНР (I 

уровень) Основной задачей работы по развитию речи не говорящих детей 

является пробуждение у них речевой активности и потребности в 

эмоциональном и речевом общении. Принимая во внимание тяжесть речевого 

дефекта и сопутствующих вторичных отклонений в развитии детей с ТНР 

(тяжёлыми нарушениями речи), необходимо создавать специальные условия, 

способствующие более полному овладению способами речевого общения:  

-  развитию понимания речи; 



- формированию активного и пассивного словарного запаса, доступного 

пониманию и воспроизведению;  

-  развитию фразовой речи (в том числе, в разных видах деятельности) по мере 

расширения представлений об окружающем мире и обогащении активного 

словаря детей;  

-  формированию зрительного и слухового внимания и памяти, коррекции 

общедвигательной моторной недостаточности;  

- формированию грамматического строя речи;  

- коррекции нарушений просодической организации речи и формированию 

слоговой структуры слов. 

  

Тематическое планирование логопедической работы с детьми, 

страдающими ОНР (I уровень) 

Период Основное содержание работы 

I 

период: 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

  

  

Цель. Воспитание у детей речевой активности 

Задача: формировать у детей доступный активный и пассивный словарь, включать его в 

простое распространённое предложение. 

Лексические темы: «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Наше тело», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты питания», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки». 

Развитие понимания речи и формирование активного и пассивного словаря. 

Учить детей находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и 

игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, 

знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: Кто? Куда? Откуда? С кем? 

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие слухового и зрительного внимания и памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и  

предметы (2—4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности 

(в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности 

(2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама,  

папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик,  



мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать предмет по  

одной его детали. 

II 

период: 

январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Цель. Формирование двусоставной фразы. 

Задачи: - формировать у детей фразовую речь (оформлять интонационно, учить 

понимать некоторые грамматические формы); 

- продолжать расширять словарный запас, усложнять слоговую структуру слов, 

развивая при этом навыки словообразования; 

- включать отработанный словарный запас в простой диалог. 

Лексические темы: «Дикие животные», «Домашние животные», «Семья», «Транспорт», 

«Весна», «Лето». 

Развитие понимания речи и формирование активного и пассивного словаря. 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа: 

Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий 

(резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег- санки, коньки, снежная баба). 

Подбирается доступный для понимания и удобный для произнесения речевой материал: 

простые по структуре двухсложные слова с открытыми повторяющимися слогами: ма – 

ма, па – па, ба – ба, та – та и так далее; 

двухсложные слова с ударением на первом, на втором слоге типа: На-та, Во-ва, О-ля,  

Ка – тя, ва – та; 

односложные слова типа: дом, мяч, дай, пей; трёхсложные слова с открытыми слогами: 

машина, собака, синяя; слова со стечением согласных: кошка, ложка, кукла, сидят, едят, 

большой. 

Проводится обязательная работа по формированию фразы, развитию активной 

подражательной речевой деятельности: развитие навыка составления и употребления 

двухсоставного предложения: Вот мама. Мама сидит. Моя мама. Вот Тата. Это Тома.  

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Употребление предложения с 

обращением и глаголом повелительного наклонения: Петя, дай мяч! Тата, спи. Учить 

детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. Употребление предложений с 

указательным местоимением: Это большой мяч. Это маленький мяч. 

 

Коррекция речи детей, страдающих ОНР (II уровень) 
     Учитывая характерные особенности речи данной категории детей (аграмматичная, 

структурно нарушенная фраза, ограниченный словарный запас, нарушение 

понимания и употребления предлогов в речи, недоразвитие фонетико-

фонематических процессов) и имеющиеся у них речевые возможности, выделяют 

следующие задачи при планировании коррекционной работы: 

- развитие понимания речи и накопление словаря; 

- развитие навыков фразовой речи (формирование двусоставного предложения и 

предложения из нескольких слов); 

- развитие навыков связной речи; 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие навыков правильного звукопроизношения и формирование слоговой 

структуры слов. 



     В основе коррекционных занятий с детьми, страдающими ОНР (I и II уровень) 

используется только индивидуальная форма работы, наиболее эффективная в 

начальный период (от трёх до шести месяцев). В содержании логопедических занятий 

определяющим является личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку, 

акцентируется внимание на предъявлении посильных требований и соблюдении 

здоровьесберегающих позиций. 
 

Тематическое планирование логопедической работы с детьми, 

страдающими ОНР (II уровень) 

Период Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Цель. Формирование у детей фразовой речи. 

Задачи: расширять словарный запас детей с ТНР; 

учить детей начальным навыкам словообразования; 

продолжать формировать двусоставное предложение; 

начинать работу над развитием структуры простой фразы, по возможности её 

правильным грамматическим и интонационным оформлением; 

Лексические темы: 

«Овощи», «Фрукты», «Осень», «Наше тело», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», 

«Зима», «Зимние забавы детей», «Зимующие птицы», «Игрушки». 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико- грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, 

ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: 

учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами - 

ик, - к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и 

женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в 

повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного 

наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений 

по модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу 

(Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?) 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно 

взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 



Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они) 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 

вопросному плану). 

II 

период:

январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

начало 

июня 

Цель. Активное формирование у детей простого распространённого предложения. 

Задачи: 

продолжать расширять словарный запас детей, работу над развитием понимания и 

правильного употребления некоторых грамматических категорий; 

учить детей распространять простое предложение, понимать назначение некоторых 

простых предлогов, правильно их использовать в речи; 

учить детей включать простую фразу в короткий рассказ из двух – трёх предложений; 

продолжать развивать у детей диалогическую, интонационно выразительно 

оформленную речь; 

продолжать развивать у детей навыки правильного произношения. 

Лексические темы: «Дикие животные», «Домашние животные», «Семья», «Транспорт», 

«Весна», «Перелётные птицы», «Профессии», «Лето». 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико- грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много) 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет 

введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. 

Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал…). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных 

существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, 

много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я 

сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на 

вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого 

(спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно- ситуативному принципу 

(санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать 

— самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических 

фигур (круг, квадрат, овал, самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, 

под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал…). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. 



Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с 

существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много 

коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я 

сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на 

вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка- стул, ветки -дерево, 

стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно- ситуативному принципу 

(санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать 

— самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических 

фигур (круг, квадрат, овал) 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). Фонетически 

правильно оформлять согласные звуки <п>,<б>, <м>, <т>, <д>,<н>, <х>, <к>, <г>; 

гласные звуки первого ряда: <а>, <о>, <и>, <у>, <ы>. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-

па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных 

согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных. 

 

Коррекция речи детей, страдающих ОНР (III уровень) 

     Возросшие образовательные потребности детей с ОНР – III позволяют выделить 

основные коррекционные задачи логопедического воздействия: 

- дальнейшее развитие и обогащение активного и пассивного словарного запаса, 

развитие  

- понимания обращённой речи с учётом возраста, обучение детей практическому  

употреблению в речи разнообразных лексико-грамматических категорий; 

- развитие у детей фонематического слуха и восприятия, воспитание правильного 

звукопроизношения; 

- развитие слоговой структуры сложных по составу слов и навыков их практического 

употребления в самостоятельной речи; 

- развитие пространственных представлений, выраженных предлогами; 

- активное развитие навыков практического употребления в самостоятельной речи 

простых  распространённых и сложных предложений; 

- активное развитие связной речи при овладении детьми навыками пересказа 

доступных текстов и навыками составления рассказа; 

- обучение детей навыкам словообразования относительных и притяжательных имён 

прилагательных от имён существительных, навыкам суффиксального 



словообразования существительных с уменьшительным и увеличительным 

значением; 

- обучение детей элементарным навыкам звукового анализа и синтеза. 
  

Тематическое планирование логопедической работы с детьми III уровня 

речевого развития 

Периоды Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Лексические темы: 

«Овощи», «Фрукты», «Осень», «Наше тело», «Одежда», 

«Посуда», «Продукты питания», «Зима», «Зимние забавы 

детей», «Зимующие птицы», «Игрушки». 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой 

— моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы). 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, 

брат, сестра, девочка, мальчик пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол +2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 

мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], 

[н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], 

[р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

II 

период: 

декабрь, 

январь, 

Лексические темы: «Дикие животные», «Домашние животные», «Семья», «Транспорт». 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 



февраль, 

март 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

  Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных 

на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], 

[ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах 

III 

период: 

апрель, 

май, 

июнь 

Лексические темы: «Весна», «Перелётные птицы», «Профессии», «Лето». 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» —«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно- 

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» —«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 



Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое»,«нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со —с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..) 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо»- «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик 

писал письмо»- «мальчик написал письмо»; «мама варила суп»-«мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» 

— «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги 

и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] - [з], [р] -[л], [ы] -[и] в 

твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с]- [з]), по твердости-мягкости ([л] 

— [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак —лик»). 

 

Коррекция речи детей, страдающих не резко выраженным ОНР (НОНР) 

 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей 

к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

устранение фонетико-фонематических недостатков речи на сложном по звуко-

слоговой структуре и морфологической организации лексическом материале; 



активное развитие и обогащение словарного запаса детей, развитие понимания 

сложных лексико-грамматических конструкций; 

развитие и совершенствование семантических связей и отношений при обучении 

детей подбору антонимических и синонимических пар 

совершенствование у детей навыков словообразования и словоизменения, 

доступных их возрасту; 

развитие у детей пространственных представлений, выраженных простыми и 

сложными предлогами, их практическому употреблению в самостоятельной речи; 

развитие у детей навыков употребления простых и сложных предложений; 

развитие навыков связной речи при обучении детей составлению рассказов из 

собственного опыта и рассказов с элементами творчества; 

обучение элементарным навыкам анализа и синтеза речевых единиц. 

 

Тематическое планирование логопедической работы с детьми с нерезко 

выраженным общим недоразвитием речи 

Периоды Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в 

речи детей.  

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], 

[ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные- согласные, 

звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в 

речи детей.  

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], 

[ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные- согласные, 

звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка воспитательница, баскетболист — 

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 

танцевать — танцовщик —танцовщица — танцующий). 



Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять 

загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-

описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между 

частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 

стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный 

планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами 

небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 

эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных- 

согласных, твердых-мягких, звонких-глухих, а также звуков, отличающихся способом и 

местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из 

состава слова (у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух-трех-четырех гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 

словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], 

[ы], [п], [т], [к], [л], [м]-количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить 

анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

II 

период: 

январь, 

февраль, 

март, 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], 

[с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т]- [т’]-[ч], [ш]- [щ], [т]- [с]- [ц], [ч] — 



апрель, 

май 

[щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных 

слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и 

практическое употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательным и 

увеличительным значением (кулак —кулачок — кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций 

(цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, 

великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 

(молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(веселье — веселый —веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного 

значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, 

закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа. 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного 

значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, 

закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

 

2.6. Примерный перечень игр и игровых упражнений. 
 

Подготовительный этап 

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений: 

«Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Картина», 

«Картинка», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», 

«Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», 

«Обед для матрешек»,«Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», 

«Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», 



«Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадай-ка», «Цвет и форма», «Чего 

не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем 

звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: 

«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», 

«Замок»,«Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — 

петушок», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной 

ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Паук», «По узенькой 

дорожке», «Подбрось-поймай», «Птичка летит», «Птички». а также специальные 

игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп 

звуков). 

 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 

«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, 

какие бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые 

аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», 

«Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть 

нарисовано» и др.  

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 

структур:«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические 

загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

 

Настольно-печатные игры: «Домино», «Лото малышам», «Найди лишнее», «Найди 

такую же картинку», «Парные картинки», «Цветные кубики», «Чудесный мешочек» и 

др.; Музыкально-дидактические и музыкально-ритмические игры и упражнения: 

«Заинька, выходи»  (муз. Е. Тиличеевой), «Игра с куклой» (муз. В. Карасевой), «Коза 

рогатая» (рус. нар.), «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто).  

 

Игры и упражнения для формирования слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти: «Бабочки и цветы», «Где звучит колокольчик?», «Домино» 

(различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине), «Закрой окошко», 

«Кто за кем пришел?», «Лото малышам», «Мозаика», «На чем играет Буратино?», 

«Найди погремушку», «Подбери пару», «Поручение», «Почини коврик», «Принеси и 

покажи», «Приходите на лужок», «Прятки с игрушками», «Раз, два, три — ищи!», 

«Расставь по местам», «Тихо — громко», «Угадай, кто в домике живет», «Угадай, кто 

позвал», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары», «Чашки и блюдца», 

«Чего не стало?», «Что делает кукла?», «Что за чем звучало?», «Что звучит?», «Что 

изменилось?», «Чудесный мешочек», «Шарики и воротики», «Шесть картинок» и др.  

  



Игры и упражнения на вызывание речевого подражания: «Волшебный сундучок», 

«Детский сад», «Кормление куклы», «Кто как кричит?», «Кто пришел в гости», 

«Мамины помощники», «Непослушные игрушки», «Помощники», «Построим дом», 

«Праздник елки», «Прятки», «Репка», «У бабушки в деревне», «Угощаем куклу», 

«Узнай игрушку», «Цирк», «Экскурсия» и др.   

Игры и упражнения для развития общей, ручной и артикуляторной моторики: 

«Веселый язычок», «Гнездо», «Кидаем мячики», «Коза», «Мостик», «Мышки», 

«Мяч», «На одной ножке вдоль дорожки», «Обезьянки», «Очки», «Петушки», Птицы 

и лиса», «Самолеты», «Улитка», «Человечек», игры-потешки («Сорока-ворона», 

«Этот пальчик — дедушка») и др.  

Конструктивные игры: «Забор из кирпичиков и кубиков», «Играем с плоскостным 

конструктором», «Игры с кубиками», «Построим башню», «Спрячь матрешку в 

домик» и др.  

Игры и упражнения с бытовыми предметами-орудиями: «Мамин стол», «Накроем 

кастрюли крышками», «Чашки и ложки» и др.  

Игры и упражнения с природными материалами: «Игра с уточками в тазу», «Печем 

куличи», «Разноцветные колобки» и др.  

       

Основной этап   
Настольно-печатные игры: «Два медведя», «День рождения», «Игрушки», 

«Командир», «Кто в домике живет?», «Ласковые имена», «Магазин», «Найди свою 

картинку», «Наряди елку», «Непослушные игрушки», «Одеваем куклу», «Один — 

много», «Передай флажок», «Подарки», «Подскажи словечко», «Поручение», 

«Послушная Катя», «Прятки», «Репка», «Семья», «Скажи ласково», «Скажи 

правильно», «Скажи, сколько», «Угощаем куклу», «Чего нет?», «Что у вас?», 

«Экскурсия», настольно-печатные игры по типу настольного лото и др. Игры и 

упражнения для коррекции нарушений фонетической стороны речи: «Бим и Бом», 

«Братцы ОХ! и АХ!», «Веселый — грустный», «Недовольный медвежонок», 

«Почемучка», «Хоровод», «Царевна Несмеяна» и др.  

Игры и упражнения для воспитания общих речевых навыков: «Бабочка летит», 

«Больной пальчик», «Вода кипит», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Забей мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Потянем резиночки», «Снежинки», «Тихо — громко», 

«Укладываем куклу спать»  

 

2.7. Система работы учителя-логопеда 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября – младшая, средняя,   старшая 

и подготовительная к школе группы 

Диагностика детей и заполнение речевых карт. 

16 сентября  –15 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

занятия по расписанию 

Февраль Промежуточный мониторинг речевого развития детей 

15 мая – 31 мая Итоговый мониторинг речевого развития детей. 

Заполнение документации. 



      В процессе воспитания и обучения используются различные формы организации 

занятий: индивидуальные, индивидуально - подгрупповые, подгрупповые и 

фронтальные. 

     Наибольшая результативность в обучении детей, имеющих низкий уровень 

речевого развития, достигается на индивидуальных занятиях с одним-двумя детьми. 

Взаимодействие логопеда и детей осуществляется непосредственно, что способствует 

качественному восприятию материала. При данной форме работы (индивидуально-

подгрупповой) продолжительность занятий составляет 10 минут. Если отмечается 

позитивная динамика, детей можно объединить в подгруппы из трех-пяти человек, а 

время занятий увеличить до 15-20 минут. В подгруппы объединяются со сходными 

психофизиологическими особенностями, а также со сходной структурой речевого 

дефекта. 

     Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими общее недоразвитие 

речи, в итоге, способствует совершенствованию всех компонентов их устной речи, 

всестороннему развитию личности каждого ребёнка и подготовке к дальнейшему 

успешному обучению в школе. 

3. Педагогическая   диагностика индивидуального развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи  

Каждый ребенок обследуется по таким параметрам: 

- мелкая моторика 

- артикуляционная моторика; 

- пространственная ориентировка; 

- звукопроизношения; 

- фонематические процессы; 

- словарный запас; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь;         

Рекомендации к проведению логопедического обследования. 

Изучение уровня речевой коммуникации 

Методические указания: 

Для изучения коммуникативных умений детей проводятся наблюдения за их 

свободным общением. В процессе наблюдения обращается внимание на характер 

общения, инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и вести его, 

слушать собеседника, понимать, ясно выражать свои мысли. 

         Исследование состояния восприятия речи проводится в процессе беседы и 

выполнения специальных заданий (содержащих последовательно данных 

инструкций, например: «Подойди к шкафу, возьми с нижней полки красный кубик, 

положи его на стол рядом с карандашами»). 



        Исследование зрительного восприятия, пространственного праксиса 

может проводиться при выполнении следующих заданий: 

        -        называние и дифференциация основных цветов и их оттенков; 

        -        показ правой, левой руки; 

        -        показ предметов впереди, позади, вверху, внизу.          

         

     Исследование состояния произвольной моторики включает следующие 

моменты: 

- обследование  произвольной мимической моторики (качество и объем движений 

мышц лба, глаз, щек); 

- обследование речевой моторики (сила, точность, объем,  переключаемость 

движений губ, языка, щек); 

    - состояние отдельных компонентов общей произвольной  моторики: статическая и 

динамическая координация, одновременность, отчетливость движений; 

- обследование тонкой моторики пальцев рук (качества и степени 

дифференцированного движения, возможности действий с предметами).   

    

Исследование состояния моторики. 

-  Исследование состояния общей моторики проводится в процессе выполнения 

прыжков на обеих ногах; прыжков (попеременно) на правой, левой ноге; действий с 

мячом (поймать брошенный мяч, подбросить мяч над головой, поймать). 

 

- Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе 

выполнения заданий на определение: 

        а) кинестетической основы движений (одновременно вытянуть указательный 

палец и мизинец правой, левой руки, обеих рук; одновременно вытянуть 

указательный и средний пальцы правой, левой руки, обеих рук; соединить в кольцо 

большой палец правой 

        б) кинетической основы движений (поочерёдное сгибание и разгибание пальцев 

правой, левой руки, начиная с большого, с мизинца; «пальчики здороваются», 

одновременное изменение положений кистей рук: одна сжата в кулак, другая – с 

распрямленными пальцами; «кулак – ребро – ладонь». 

 

- Обследование тонких движений пальцев рук 

Определение качества и степени дифференцированности движений: 

1.  Сжать пальцы в кулак. 

2.  Загнуть каждый из пальцев попеременно то на правой, то на левой руке 

(«Пальчики прячутся»). 

3.  Соединить пальцы одной руки с пальцами другой («Пальчики здороваются»). 

 

- Обследование действий с предметами 

1.  Выложить узор мозаики. 

2.  Самостоятельно застегнуть пуговицы. 

3.  Вычертить карандашом вертикальные палочки в разлинованной тетради. 

4.  Нанизывать на нитку бусинки. 



5.  Укладывать в коробку правой и левой руками по одной 5 спичек (палочек). 

 

 -  Исследование состояния артикуляционной моторики проводится при 

выполнении следующих движений: 

        • открыть рот; закрыть рот; попеременно открыть – закрыть рот;  

        • «улыбка» с оскалом резцов; попеременно «улыбка» - «хоботок»; 

        • высунуть язык, сделать язык широким («лопаткой»), узким («иголочкой») 

   - Исследование работы мышц лицевой мускулатуры производится при 

выполнении различных мимических движений: надувание щёк, поднимание 

бровей, нахмуривание бровей поочерёдное зажмуривание глаз, наморщивание 

носа, поднимание верхней губы. 

 Изучение состояния звуковой стороны речи. 

        При исследовании состояния звукопроизношения определяется характер 

нарушения произношения гласных и согласных звуков (отсутствие, замена на 

другие звуки; искажённое, дефектное произношение, назализованность ротовых и 

неназализованность носовых звуков) в различных условиях произношения 

(изолированно; в слогах открытых, закрытых, со стечением согласны; в словах – в 

начале, в конце, в середине; во фразах). 

Данные заносятся в таблицу. 

 

Состояния звукопроизношения 

Определяется характер нарушения произношения гласных и согласных звуков 

(отсутствие, замена на другие звуки; искажённое, дефектное произношение, 

назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков) в различных 

условиях произношения (изолированно; в слогах открытых, закрытых, со стечением 

согласны; в словах – в начале, в конце, в середине; во фразах). 

Произнести за логопедом гласные звуки:[А], [О], [У], [Ы], [И], [Э]; согласные звуки: 

свистящие - [С], [С′], [З], [З′], [Ц]; шипящие [Ш], [Ж], [Щ], [Ч]; сонорные звуки: 

ротовые - [Л], [Л′], [Р], [Р′]; носовые -  [М], [М′], [Н], [Н′]; йотированные звуки - [Я], 

[Е], [Ё], [Ю], [Й] (по логопедическому альбому: на материале предметных картинок, 

слогов, слов разной структуры, словосочетаний, фраз стихотворного текста). При 

необходимости исследовать и другие звуки. 

Отметить отсутствие, замену, искажение звука. 
 

Звуки 
Характер произношения звуков 

изолированно в словах во фразах 

б – п – м    

в – ф      

д – г – н     

г – к – н     

й    

с    

с′    

з    



з′    

ц    

ш    

ж    

щ    

ч    

л    

л′    

р    

р′    

При исследовании фонематических функций.  

Методические указания к обследованию речи: Для выявления особенностей 

звукопроизношения детей можно использовать широко известную стандартную 

методику. Важно проверить, как дети произносят звуки не только в отдельных 

словах, но и во фразовой речи. С этой целью применяются наборы предметных и 

сюжетных картинок, в названии которых проверяемые звуки находятся в разных 

позициях. Для проверки умений дифференцировать звуки ребенку предлагаются 

картинки, в названии которых встречайся оба дифференцируемых звука (з-с, ж-ш, б-

п, г-к, л-р), и картинки, названия которых отличаются одним звуком (мишка-миска, 

лак-рак). При обследовании произношения следует отмечать не только отсутствие 

или замену звуков, но и отчетливость, ясность произношения, их дифференциацию, 

особенности темпа речи, речевого дыхания. 

Результаты обследования речи заносятся в таблицу, где знаком (+) отмечается 

правильное произношение, умение дифференцировать звуки, регулировать темп речи 

и дыхания; знаком (-) - пропуск звуков, отсутствие их дифференциации, нарушения в 

регулировании темпа речи. При замене звуков в соответствующей клетке указывается 

звук-заместитель.   

№ 
Фамилия, 

имя ребенка 
Возраст Звукопроизношение 

Дифференциация 

звуков 

Оценка 

речи в 

баллах 

    С   З   Ц   С  П  Т  К  Л 

Ш  Ж  Ч  Щ  Б  Д  Г  Р 

 

     Изучение словарного запаса детей. 

 Методические указания: 

Необходимо выявить способность детей быстро подбирать наиболее точное слово, 

употреблять обобщающие слова. 

 

Задание № 1. Классификация понятий. 

Материал;  картинки с изображением животных, одежды, игрушек, фруктов, овощей, 

транспорта. Педагог называет понятие, обозначающее группу картинок, просит 



испытуемого дать подробное определение понятия, а затем отобрать соответствующие 

картинки. Например, подобрать картинки с изображением животных.  

Задание. № 2. Подбор антонимов. 

Проводится в форме игры «Скажи наоборот». Ребенку предлагается поиграть в слова и 

подобрать к названному слово, противоположное по значению. Например: грустный-

веселый, молодой-старый, тонкий-толстый, трусливый-смелый. 

Задание № 3. Подбор синонимов. 

Проводится в форме игры «Скажи по-другому». Ребенку предлагается подобрать к 

названному слово, близкое по значению. Например: веселый, старый, большой, идти, 

бежать, разговаривать. 

Задание № 4. Подбор определений. 

Проводится в форме игры в слова. Ребенку предлагается придумать к названному 

слову как можно больше определений. Предлагают слова: мяч, яблоко, дерево, собака, 

человек. (Например: дерево. Какое оно? Как про него можно сказать еще? Каким оно 

может быть?)  

  

Изучение грамматической стороны речи. 

Методические указания: 

Необходимо выявить уровень владения грамматическими конструкциями, умение 

самостоятельно образовывать слова. С этой целью предлагаются игровые 

грамматические задачи на конструирование слов и предложений. 

 

       Задание № 1. Понимание грамматических структур. 

Материал: кукла, фигурка животных.  Педагог произносит фразу и просит ребенка 

проиллюстрировать ее смысл с помощью игрушек. (Например: уложи маленького 

ребенка спать; кошка поймана мальчиком; утка убежала, прежде чем ее схватил волк; 

собака кусает медведя, который схватил зайца; собака позволяет мальчику погладить 

ее и др.)  

        Задание № 2. Образование форм имен существительных, обозначающих 

детенышей животных. 

Материал: картинки с изображением животных и их детенышей (лошадь, слон, лиса, 

кошка, заяц и др.). Задания предлагаются  в форме игры «Кто у кого?». Необходимо 

подобрать соответствующие друг другу картинки и образовать формы 

множественного числа именительного и родительного падежей (У лисы — лисята, у 

лисы много лисят и др.).  

        Задание № 3. Изменение имён существительных по числам. Задания предлагаются 

 в форме игры «Один-много». Стол – столы, окно - …, стул - …, рука - …         

        Задание № 4. Согласование имён прилагательных с 

существительными (называние цвета): шар – красный, кофта – красная, небо – 

красное. 

        Задание № 5. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами: ключ – ключик,        ведро - …, тетрадь - …         лист - … 

        Задание № 6.Образование относительных прилагательных от существительных: 

стакан из стекла – стеклянный,        коробка из картона - … мяч из резины - 

…        сумка из кожи - … 



        Задание № 7. Образование притяжательных прилагательных (с 6 лет): 

книга дедушки – дедушкина, уши лисы - …, хвост зайца - …, платок мамы -        

 

 Изучение уровня связной речи детей.  

Методические указания: 

Для изучения уровня связной речи используется методика «пересказа текста». 

Детям предлагается прослушать небольшой по объему незнакомый рассказ или 

сказку.  

Критерии оценки. Оценка в баллах. 

1 - низкий уровень; 

2 - ниже среднего; 

3 - средний; 

4 - достаточный. 

 

В   выводах отмечается: 

        I. Звукопроизношение 
1. Нарушение нескольких групп звуков. 

2. Недостаточное произношение одной группы звуков. Звуки в речи присутствуют, 

но наблюдаются нарушения дифференциации звуков. 

3. Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются нарушения дифференциации звуков. 

4. Звукопроизношение в норме. 

        II. Фонематические процессы 
1. Не слышит данный звук в любой позиции. 

2. Не дифференцирует оппозиционные звуки какой-либо группы, с заданием 

справляется, но допускает несколько ошибок. 

3. С заданием справляется, но допускает несколько ошибок 

4. Фонематические процессы в норме. 

        III. Словарный запас 

1. Активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

2. Владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы. 

3. Использует все части речи, но не всегда точно отражает в речи приставочные 

глаголы (выливает - переливает); использует простые предлоги, в употреблении 

сложных допускает ошибки; пользуется антонимами, но при подборе синонимов 

испытывает затруднения. 

4. Активный словарь близок к возрастной норме. 

        IV. Грамматический строй речи 
1. Речь резко аграмматична. 

2. Допускает большое или незначительное количество ошибок при словоизменении 

и словообразовании. 

3. Допускает незначительное количество ошибок при словообразовании и 

словоизменении. 

4. Грамматический строй близок к возрастной норме. 

        V. Связная речь 
1. Фразовая речь резко аграмматична. 



2. Испытывает значительные затруднения при составлении рассказа-описания, 

пользуется вопросно-ответной формой, не пользуется планом при построении 

рассказа, при описании использует не более двух признаков. 

3. При составлении рассказа использует не более двух-трех предложений; не 

пользуется планом при построении рассказа, при описании использует не более двух 

признаков. 

4. Умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространенными 

предложениями и предложениями сложной синтаксической конструкции. 

VI. Пространственная ориентировка 
1. Не ориентируется на плоскости и в пространстве. 

2. Владеет понятиями верх - низ, испытывает значительные затруднения в понятиях 

право - лево. 

3. Ориентируется в пространстве, но при перенесении действий на плоскость 

испытывает затруднения. 

4. Пространственная ориентировка соответствует возрасту. 

        VII. Артикуляционная моторика 
1. Объем артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие дефектов 

в строении артикуляционного аппарата. 

2. Неполный объем артикуляционных движений; неточное выполнение статических 

артикуляционных упражнений. 

3. Статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объеме; при 

выполнении динамических упражнений испытывает затруднения. 

4. Строение и подвижность органов артикуляции без особенностей. 

        VIII. Мелкая моторика 
1. Мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статичные пробы, 

наблюдаются гиперкинезы, тремор). 

2. Испытывает затруднения при выполнении динамических проб. 

3. Точно выполняет статические и динамические пробы, но испытывает затруднения 

в выполнении асимметричных движений обеими руками. 

4. Мелкая моторика в норме. 

        Подобная форма мониторинга коррекционно-развивающей логопедической 

работы способствует более глубокому и детальному изучению речевого развития 

каждого ребенка и помогает намечать наиболее эффективные пути коррекции 

речевой патологии. 

 

4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
     Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его 

этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 



особенности деятельности ( в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно -

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по 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. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов, работающих по АООП. 

4.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Оборудование для игр и занятий 

 Наборы для пескотерапии: чаши для игр с песком, наборы резиновых, 

пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

 Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных и 

пальчиковых театров, доски и панели для работы с пластилином и глиной, 

формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки. 

 Дидактические игрушки: игрушки разных размеров, бусы со шнурками для 

нанизывания, карточки с предметными и сюжетными картинками, пирамидки, 

детские деревянные прищепки, настольные конструкторы, магнитные 

конструкторы, геометрические конструкторы, мозаики (магнитные, 

пластмассовые кнопочные), картинки-пазлы, игрушки и пластинки для шнуровки, 

головоломки, контурное лото, трафареты пластмассовые, графические схемы слов 

и слогов, «Лабиринты», вертушки, мячи разных размеров, куклы, наборы кукол 

«Семья», часы, музыкальные игрушки, волчки, мягкие игрушки, массажные мячи 

и массажёры, кубики с буквами и цифрами, кассы букв и слогов, наборы детской 

мебели, муляжи грибов, овощей и фруктов, тренажер «застегни пуговицу», 

сортеры. 



 Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных 

возможностей детей, а также на развитие представлений об окружающем мире, на 

формирование практических и социальных навыков и умений. 

 

Игровая среда 

 Игровые наборы: набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы», 

«Набор врача», «Кухня», набор для уборки, глажки, мастерская, набора доктора, 

набор инструментов, набор пожарного и полицейского и т.д. 

 Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, 

мячи, кубики, пирамидки). 

4.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 Мебель: столы, стулья, полки для оборудования; 

 Зеркала: стол с настенным большим зеркалом с ширмой, индивидуальные 

маленькие зеркала; 

 Вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (деревянные 

шпатели, косметические ватные палочки). 

 Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: альбомы 

для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, 

рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

 Дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным 

значением и т.п. 

 Дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 

предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами. 

 Дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной 

линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов 

для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, 

поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития 

детей) и т.п. 



 Дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и 

настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

 Дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 

модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, 

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради.  

 Пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты (бубен, металлофон, пианино, колокольчики), 

сюжетные картинки. 

 Пособия для обследования и развития интеллекта: пирамидки разной величины, 

кубики - сортеры, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные 

палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 - 8 частей), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения, серии сюжетных картинок. 

 Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

 разрезная азбука. 

 символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

 символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

 символы простых и сложных предлогов. 

 наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно вырезать по контуру, заштриховать, слепить из 

теста, пластилина, сделать из картона, бархатной бумаги. 

 карточки с буквами, схемами слов разной сложности. 

 Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

 Дидактический литературный материал: тексты, чистоговорки, стихи; 

литературный материал для исправления недостатков произношения, детские 

книги. 

 Иллюстративный материал для проведения индивидуальных и фронтальных 

занятий. Предметные картинки по лексическим темам, дидактический материал 

для звукового анализа, счетный материал, наборы сюжетных картин по различной 

тематике. 

4.3. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 



Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru .. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312 /. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 

июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/docs/18312


4.4. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы логопеда 

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

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

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

 Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. Нищева Н.В. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-пресс», 2012. 

 Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой формой дизартрии». СПб. «Образование». 1994г. 

 Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». Москва. 

«Просвещение». 1989г. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.«Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН». Москва. 1998г.Коноваленко В.В., 

 Коноваленко С.В Комплект тетрадей: «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звуков Москва. Гном и Д». 2007г. 

 Новоторцева Н.В. Комплект тетрадей: «Рабочая тетрадь по развитию речи». 

Ярославль, Академия развития. 1996 

 Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика». С-Пб. «Каро». 2004г. 

 Борисова Е.А. . «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками». 

Москва. «Творческий центр». 2008г. 

 Успенская Л.П,, Успенский М.В. «Учитесь правильно говорить».. Москва. 

«Просвещение». 1993г. 

 Османова Г.А., Позднякова Л.А. . «Игры и упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков». С-Пб. «Каро». 2007г. 

 Комарова Л.А. Комплект тетрадей: « Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях». Москва. «Гном и Д». 2008г. 

 Ткаченко Т.А.. Логопедическая тетрадь: «Формирование лексико-грамматических 

представлений». С.Пб. «Детство-пресс». 1999г. 

 Крупенчук О.И. «Пальчиковые игры для детей 4 – 7 лет». С-Пб. «Литера». 2006г. 

 Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста С-Пб. 2008 

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

пальчиковой гимнастики», С-Пб. «Детство-пресс». 2009г. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. М. Дрофа, 2009 

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

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

-СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

 Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

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

детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

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



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

М.:«Аквариум», 1996. 

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

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

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

пресс, 1999 

 Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

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

М.:ВЛАДОС, 2001. 
 


