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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения г. Полярные Зори «Детский сад №  5» (далее - 
МБДОУ) разработана в соответствии с требованиями основных нормативных правовых 
документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 
273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);   

- "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 
2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 
государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 
2.4.3648-20 
Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 

 
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса для детей с ТНР в условиях обучения в группе 
комбинированной направленности. 

Содержание образования и организация образовательной деятельности 
определяются с учетом:  

- Основной образовательной программы МБДОУ № 5, разработанной Программы 
разработана с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др./ 

- Примерной адаптированной основной образовательной  программы дошкольного 
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-
е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО; 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой; 
«Коррекция нарушений речи. 

 
Программа является частью  в реализации основной образовательной программы 

МБДОУ и представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 
развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в 
коллективе сверстников.  
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Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 
комбинированной (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии 
с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 
тяжелыми нарушениями речи:  

- с ОНР I, II, III, IV уровней речевого развития (при алалии, дизартрии, ринолалии и 
заикании);  

- воспитанников в возрасте от 3 до 6 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи (при дизартрии, ринолалии);  

- с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 
базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 
групп.  

Программа ориентирована на формирование педагогической системы, включающей 
органичное единство:  

- нового содержания образования, отвечающего социальному заказу современного 
общества и особенностям дошкольного образования, в основе построения которого 
лежит развитие индивидуальности каждого воспитанника;  

- новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать 
физические, интеллектуальные и личностные качества, повышать познавательную 
активность воспитанников для формирования общей культуры, предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей дошкольного возраста; 

- новых, современных образовательных технологий, в том числе и информационных 
(компьютерных, мультимедийных, аудио- видео-технологий) и технологий 
развивающего обучения, позволяющих развивать способы работы с информацией;  

- новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять 
комплексный подход к оценке динамики достижений детей.  

- коррекции речевого развития для обеспечения плавного и успешного перехода к 
обучению в школе. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в комбинированных 
группах ДОУ и выстраивает систему коррекционно-развивающей работы, 
предусматривающую взаимодействие всех специалистов дошкольного образовательного 
учреждения и родителей дошкольников.  

1.1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: организация коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 
ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Деятельность педагогического коллектива по реализации Программы направлена на 
решение следующих задач:  

Образовательные задачи:  
 
- синхронно выравнивать речевое и психофизическое развитие детей;  
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- охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие;  

- формировать общую культуру личности детей в целостном образовательном 
процессе;  

- развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка;  

- формировать предпосылки учебной деятельности  
 
Программа коррекционной работы для детей с ТНР направлена на  реализацию задач: 
 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья и проблемами развития вербальных 
функций, определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;  

- разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у ребенка 
с ТНР в детском саду и семье; 

- систематическое проведение профилактической и коррекционно-речевой работы с 
детьми с ТНР в соответствии с индивидуальными и групповыми планами; 

- оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой 
готовности к обучению в школе, 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной 
образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 
образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной -осуществление индивидуально 
ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 
индивидуальных психофизических возможностей и особенностей детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, педагогическим и 
другим вопросам. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 
речевой патологией и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме. Учитывая это, Программа строится на 
основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 
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- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 
методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

- возрастным особенностям детей; 
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
- принцип постепенности подачи учебного материала; 
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях  

Подходы к реализации программы:  

1. Инклюзивный подход предполагает необходимость изменять образовательную 
ситуацию, создавать новые формы и способы организации образовательного процесса с 
учетом индивидуальных различий детей. 

2. Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку 
как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  

Практические выходы личностного подхода: 

• приоритетное формирование базиса личности ребенка; 
• мотивация всего образовательного процесса: ребенок не сундучок, в который 

можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает 
образовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного 
(существующего независимо от человека) становится субъективным (личностно 
значимым); 

• утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнерских) 
отношений между взрослыми и детьми. 

3. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет 
ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и 
потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 
деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в 
процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 
деятельности взрослого и детей и др.).  

 Значимые характеристики для реализации Программы  

Участниками реализации программы являются дети дошкольного возраста, имеющие 
тяжелые нарушения речи и которым рекомендовано ТПМПК г. Полярные Зори обучение 
по данному виду программы, родители (законные представители), педагоги.  

Программа реализуется в группах комбинированной направленности с учетом 
возрастных особенностей и особенностей нарушенного развития воспитанников с ОНР I, 
II, III уровня речевого развития, с ФФНР в комплексе с дизартрическими проявлениями. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в «Комплексной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой, 2015 г.  

1.1.3. Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста с  ТНР 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 
возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети с ОНР 
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имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 
высших психических функций, психической активности. Исходя из этого, Программа 
учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и 
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 
речи в норме и необходимость охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.  

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

Под ТНР у детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом 
следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой 
сторонам речи. При общем недоразвитием речи отмечается позднее её начало, скудный 
запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. (Левина Р. Е., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Мастюкова ). 

По клиническому составу выделяют три основные группы (Е.М. Мастюкова):  

- неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют явно 
выраженные указания на поражение центральной нервной системы. Недоразвитие 
всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми неврологическими 
дисфункциями», такими, как недостаточная регуляция мышечного тонуса, 
неточность двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая 
эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и 
т.д.; 

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект 
сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как 
синдром повышенного черепного давления, цереброастенический и 
неврозоподобный синдромы, синдромы двигательных расстройств и пр. У детей 
этой группы отмечается крайне низкая работоспособность, нарушение отдельных 
видов гнозиса и праксиса, выраженная моторная неловкость и т.д.;  

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением 
речевых зон коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с 
моторной алалией. 

- По степени проявления речевого нарушения. Условно выделяют три уровня общего 
недоразвития речи. Каждый уровень отражает определенный период усвоения 
родного языка ребенком (А.Н.Гвоздев "Вопросы изучения детской речи").  
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Характеристика речевых нарушений детей с ОНР по Р. Е. Левиной 

I уровень речевого развития  II уровень речевого развития  III уровень речевого развития  IVуровень речевого развития  
(по Т. Б. Филичевой.)  

Речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и 

состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных  

слов. Высказывания  

сопровождаются жестами  и  

мимикой. Характерна  

многозначность употребляемых 

слов. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит 

диффузный характер. 

Фонематическое развитие 

находится в зачатном состоянии. 

Ограничена  способность 

восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры. 

 

Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях  

ребенка есть простые  

нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, 

отсутствует согласование 

прилагательных с 

существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас  

ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков 

цветов, но и 9 основных цветов. 

Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи 

(большое количество 

несформированных звуков).  

Характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с 

элементами лексико- 

грамматического и фонетико -  

фонематического недоразвития. 

Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может 

наблюдаться неточное 

употребление лексических 

значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования, но по- 

прежнему отмечаются  

множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно 

недифференцированное 

произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более 

устойчивым становится 

произношение слов сложной 

слоговой структуры. Понимание 

речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное 

понимание значений слов, 

выраженных приставками и 

суффиксами. 

 

Характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка.  

Характерны своеобразные  

нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать 

в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. 

Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных) 

Отмечаются трудности в  

образовании сложных слов,  

затруднения при планировании 

высказывания и отборе 

соответствующих языковых 

средств. Особую трудность 

представляют сложные 

предложения с разными  

придаточными. 
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Дизартрия  
Дизартрия одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее значение для 

детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность двигательного отдела 
центральной нервной системы в раннем детском возрасте становится все более обычным 
явлением. В частности, дизартрия является одним из симптомов детского церебрального 
паралича.  

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 
недостаточностью иннервации речевого аппарата. Основные проявления дизартрии состоят в 
расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа 
речи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с 
дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, 
психических и речевых нарушений. 

Наиболее часто встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная (96%). Знание 
неврологических основ поможет логопеду осмысленно квалифицировать дефект, понять его 
структуру, этиологию, механизмы, патогенез и выбрать наиболее оптимальную, адекватную 
коррекционную методику с учетом резервных, компенсаторных возможностей каждого ребенка в 
отдельности, что обеспечит личностно-ориентированный подход при коррекции речевых 
нарушений.  
 
Моторная алалия.  

Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие экспрессивной (активной) речи при 
достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых зон коры 
головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При моторной алалии у 
детей не формируются операции программирования, отбора, синтеза языкового материала в 
процессе порождения языкового высказывания.  

Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и экзогенного 
характера (токсикоз беременности, различные соматические заболевания матери, патологические 
роды, родовая травма, асфиксия). Основными проявлениями моторной алалии являются:  

- задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 года, фразы 
– к 3-4 годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 летнего 
возраста); 

- наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка 
(лексических, синтаксических, морфологических, фонематических, фонетических); 

- удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития речи 
могут наблюдаться трудности в понимании сложных конструкций, различных 
грамматических форм, но при этом понимание обиходно-бытовой речи сохранно). 

Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного отсутствия 
экспрессивной речи до незначительных нарушений какой-либо подсистеме. В связи с этим 
выделяют три уровня речевого развития при моторной алалии:  

- Первый уровень характеризуется отсутствием речевых средств общения или лепетным 
состоянием речи;  

- Второй уровень характеризуется осуществлением общения посредством использования 
постоянного, хотя искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов;  

- Третий уровень характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 
лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
Выделение уровней речевого развития при моторной алалии необходимо для 
осуществления дифференцированного подхода в логопедической работе и для 
комплектования специальных учреждений.  

 
Фонетический дефект, отягощенный дизартрическим компонентом  

- Фонетический дефект – стойкое нарушение произношения одного или нескольких звуков 
речи, которое выражается в том, что некоторые звуки искажаются до неузнаваемости. При 
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дефектном произнесении нескольких групп звуков речевое общение становится 
затрудненным. Такое сложное нарушение звукопроизношения влечёт за собой целый ряд 
серьёзных осложнений и вызывает другие дефекты устной и письменной речи. В процессе 
экспрессивной речи при произнесении речевых звуков возникают кинестетические 
ощущения от движения органов артикуляционного аппарата. Импульсы от этих 
кинестетических раздражений идут к коре головного мозга. И.П. Павлов отмечал 
огромную роль кинестетических ощущений в формировании второй сигнальной системы 
и называл их «базальным компонентом». Кинестетические раздражения играют 
решающую роль в формировании фонематического восприятия. При дефектном 
звукопроизношении отсутствует полноценный «базальный компонент», что приводит к 
неполноценному развитию фонематического восприятия.  

- Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ребёнок не воспринимает 
на слух близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки речи. В результате его 
словарь не пополняется словами, если те содержат трудноразличимые звуки. А в 
дальнейшем ребёнок по своему словарному запасу начинает значительно отставать от 
возрастной нормы.  
 

 
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 
– нарушение процессов звукопроизношения и восприятия фонем при различных речевых 
нарушениях у детей с нормальным интеллектом и биологическим слухом. ФФН характеризуется 
заменами, смешением и искажением звуков, нарушением слоговой структуры слова, нерезко 
выраженными лексико-грамматическими нарушениями. 
ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие) – несформированность звуковой стороны речи, 
характеризующаяся фонетическими и фонематическими дефектами. Главным определяющим 
признаком ФФН является незавершенность формирования процессов произношения и 
восприятия фонем, близких по акустико-артикуляционными характеристикам. ФФН 
представляет серьезное препятствие на пути овладения навыками письма и чтения и является 
риск-фактором развития дисграфии и дислексии у детей школьного возраста. 

Нарушения средств общения (ФФН и ОНР) являются категориями психолого-
педагогической классификации речевых нарушений, отражающими уровень сформированности 
языковых средств и позволяющими в соответствии с этим выстраивать логопедическую работу. 

                                                 
Характеристика ФФНР 

 
При ФФН у детей имеет место расстройство произносительной стороны речи и особого 

фонематического слуха, способствующего различению и узнаванию фонем родного языка. 
Физиологический слух и интеллект у детей с ФФН сохранны. Структура дефекта при ФФН 
характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, нарушением дифференциации 
звуков, сходных по артикуляторным и акустическим признакам, нарушением слоговой 
структуры слова, нерезко выраженным лексико-грамматическими нарушениями. 

Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены фонематическими 
(смешением и заменами звуков) и фонетическими дефектами (искажением звуков). Наиболее 
часто отмечаются замены артикуляторно сложных звуков более простыми ([р] на [л], [ш] на [ф], 
[с] на [т] и пр.). Другим вариантом проявления ФФН может быть недифференцированное 
произношение звуков, когда один звук может служить заменителем целого ряда других звуков 
(например, [т´] вместо [с´], [ч], [ш]).  

Еще одним дефектом при ФФН может являться смешение звуков, их неустойчивое 
употребление в речи: в одних случаях нужный звук произносится правильно, в других – 
заменяется артикуляторно или акустически близкими звуками. В дальнейшем такие нарушения 
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будут сопровождаться однотипными заменами букв на письме (артикуляторно-акустическая 
дисграфия). 

Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими недостатками – искажением 
произношения одного или нескольких звуков (ротацизмом, сигматизмом, ламбдацизмом и др.). 
Общее количество дефектно произносимых звуков при ФФН может достигать 16-20. 

Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН является 
неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, определить 
их количество и последовательность. Детям с ФФН с трудом дается произнесение слов со 
стечением согласных и многосложных слов. При проговаривании таких слов отмечаются 
пропуски слогов, их перестановки и замены, добавления лишнего звука внутри слога и т. д. 
Кроме перечисленных затруднений, при ФФН может отмечаться нечеткость артикуляции. 

Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, 
однако при специальном обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, 
согласовании частей речи, употреблении предлогов. 

Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны определенные 
особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, трудности 
переключения, сужение объема памяти (особенно на речевой материал), трудности в понимании 
абстрактных понятий, замедленное течение мыслительных процессов и т. д. Все это 
препятствует успешной учебной деятельности и обусловливает нестойкую успеваемость. 

 
Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации в условиях групп 
комбинированной направленности обеспечивается целостным содержанием Адаптированной 
Образовательной Программой и Основной Образовательной Программой МБДОУ.  

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО Программа направлена на:  

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- 
эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения  

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 
образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе 
использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 
возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 
реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 
диагностики, коррекции и развития  

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 
дошкольного и начального общего образования обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья 
детей.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Планируемые результаты логопедической работы освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров: 
Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

Возраст 

Подготовительный к школе 

возраст 

Ребёнок 
- способен к устойчивому 

эмоциональному контакту со 

взрослым и 

сверстниками; 

-  проявляет речевую активность, 

способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться 

с помощью слова; 

- понимает названия предметов, 

действий, признаков, 

встречающихся в повседневной 

речи; 

- понимает и выполняет словесные 

инструкции, выраженные 

различными по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения 

слов и грамматических форм 

слова; 

- называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

- участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы 

после 

прочтения сказки, используя слова, 

простые предложения, состоящие 

- проявляет мотивацию к занятиям, 

попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для 

достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, 

обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

- употребляет слова, 

обозначающие названия 

предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и 

качеств;  

- использует слова в соответствии 

с коммуникативной ситуацией;  

- различает словообразовательные 

модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие 

виды сложносочиненных 

предложений с сочинительными 

союзами; 

- пересказывает  

(с помощью взрослого) небольшую 

сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ 

по вопросам  

-  усваивает значения новых слов на 

основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики с 

эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с 

противоположным и сходным 

значением; 

- правильно употребляет 

грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные 

слова, образовывать сложные 

слова; 

- умеет строить простые 

распространенные предложения; 

предложения с однородными 

членами; простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений 

с 

использование подчинительных 

союзов; 

- обладает сформированной 

мотивацией к школьному 

обучению; 

-  умеет осмысливать образные 

выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- самостоятельно получает 

новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все 

звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- грамотно использует все части 

речи, строит распространенные 

предложения; 

-  владеет словарным запасом, 

связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного, социального и 

игрового опыта детей;  

- использует обобщающие слова, 

устанавливает и выражает в речи 

антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых 

многозначных слов; 

- пересказывает литературные 
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из 

двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

-  рассказывает двустишья и 

простые потешки; 

- передачи сообщения слова, 

простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться 

жестами; 

-  произносит простые по 

артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую 

структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

(с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта;    

- различает на слух ненарушенные 

и нарушенные в произношении 

звуки; 

- владеет простыми формами 

фонематического анализа; 

- использует различные виды 

интонационных конструкций. 

- составляет различные виды 

описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

-умеет составлять творческие 

рассказы; 

- осуществляет слуховую и 

слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

-  владеет простыми формами 

фонематического анализа; 

- владеет понятиями «слово» и 

«слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

- умеет составлять графические 

схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без 

употребления алфавитных 

названий), 

умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в 

соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной 

звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях 

контекста). 

произведения, по 

иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание 

которых отражает 

эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт 

детей; 

- пересказывает произведение от 

лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) 

и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в 

соответствии с планом 

повествования, составляет 

рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя 

графические схемы, наглядные 

опоры; 

- отражает в речи собственные 

впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие 

сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, 

обеспечивающими овладение 

грамотой. 
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 
– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 
– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 
– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 
– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 
– произносит простые по артикуляции звуки; 
– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 
– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  
–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

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

маленький»); 
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 
– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 
– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 
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деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 
– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 
– действует в соответствии с инструкцией; 
– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 
физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 
образец и словесные просьбы взрослого. 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной 
общеобразовательной программы дошкольного образования  
 
целевым ориентирам на   этапе завершения  дошкольного образования относятся 
следующие   социально-нормативные   возрастные  характеристики возможных 
достижений ребёнка: 
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

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

- ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и.т.д,; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь  на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни И индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребёнка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/ или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому цeлeвыe ориентиры Программы, реализуемые с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст 

ребёнка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребёнка.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести речевых нарушений, подтверждённых в уставленном порядке психолого-

медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-ориетированных 

навыков. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной  
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 
Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 
оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 
освоения Программы. 
 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 
числе, его динамики. 
 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 
- разнообразием вариантов образовательной среды, 
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 
образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
 

В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания.  

При разработке образовательных программ дошкольного образования используются 
образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 
дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 
образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 
также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной 
развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных 
программах; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 
интересов; 
– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

 
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного 
образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 
образование», при разработке которого учитываются особенности психофизического 
развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной 
работы специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога и др.). Воспитанники с ТНР 
получают образование по адаптированной образовательной программе в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии. 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,  способов, методов 
и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности служат такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 
группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды 
игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 
дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование 
и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 
проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 
детьми видов деятельности. 
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются 
с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и 
подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением 
речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 
детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 
явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 
каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением 
речи. 
 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 
совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР в младшем 
возрасте  предполагает следующие направления работы: 
– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей; 
– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
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3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 
 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 
образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 
негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 
окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 
организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 
вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение 
со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 
назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 
(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 
цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного 
цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 
близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со 
словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. 
п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 
навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 
речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 
осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 
педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 
вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 
выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 
время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 
помощью в случае возникновения трудностей.  
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-
логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные 
специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

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

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

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

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

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 
детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 
видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 
деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. Игра как основная часть 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включается в 
совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 
образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В 
игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 
сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие 
взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского. 
сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 
способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 
воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 
будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
вовлекаются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи.  
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот период в коррекционно-
развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные 
ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 
кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается 
работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 
словарного запаса. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  
1) игра;  
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  
4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 
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разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 
уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 
деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 
дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 
среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-
ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 
Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно- дидактической игры, театрализованные игры, 
подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 
направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 
коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 
познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 
в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 
необходимых человеку, о макросоциальном окружении. Взрослые создают условия для 
формирования экологических представлений у детей, знакомя их с функциями человека в 
природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 
условиях поведения с посторонними людьми. В этот период большое внимание уделяется 
формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 
школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 
интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно- 
развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
работающие с детьми с ТНР. 
 
2.2.2. Познавательное развитие 
 

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

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 
развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 
формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 
1) конструктивные игры и конструирование;  
2) представления о себе и об окружающем природном мире;  
3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно- 
перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 
звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 
процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 
праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям 
нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 
В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 
материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 
на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей 
к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 
целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям 
на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 
планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 
(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 
повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
формирование элементарных математических представлений. 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам:  
1) конструирование;  
2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  
3) элементарные математические представления. 
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Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 
действий. Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 
увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные  моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 
сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные 
произведения по ролям. 
 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 
средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 
области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 
математических представлений. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам:  
1) конструирование;  
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  
3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 
особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 
задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 
коллективных построек. Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов. 
 
 
2.2.3. Речевое развитие 

 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 



 25 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; 

- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
- обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемой основной образовательной программы, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 
возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и 
элементарных коммуникативных умениях.  

Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное 
отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся 
детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной 
области  «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она 
направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия 
с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 
развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной 
детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 
способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 
детской деятельности. 

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 
расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 
в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым 
ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 
образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 
Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 
каждого ребенка. 

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 
Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 
использоваием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 
ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 
силах. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) 
до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-
игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий 
и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 
последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 
жестовой помощью взрослого. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 
процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования 
у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 
представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и 
детей во всех ситуациях жизни в ДОО. 
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Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 
каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 
предложений в побудительной и повествовательной форме. Для формирования 
коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с первым 
уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 
предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 
(вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 
задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития 
игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 
взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 
коммуникации. 
 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 
возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

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

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

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

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное 
внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 
мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 
задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 
мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 
в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 
становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 
проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 
совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 
предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 
последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 
быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 
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совместной деятельности, ведется формирование средств межличностноговзаимодействия 
детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 
социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 
словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 
опыт детей. У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 
коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, 
отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно- 
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 
речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 
воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 
развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 
занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 
работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
 
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества; 
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 
Программа относит к образовательной области художественно- эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности. 

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

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

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 



 28 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 
замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 
материалы, способы реализации замыслов. 

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

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

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 
(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 
нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 
соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно- 
эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:  

1) изобразительное творчество;  
2) музыка. 
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 
взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 
поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 
занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 
процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей.  

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 
моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах 
и др. Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 
доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 
миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно 
эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 
особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». Образовательную 
деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 
руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 
логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 
специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
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Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 
среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 
образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 
основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 
создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 
исходя из особенностей их психомоторного развития. 

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

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. Обучение изобразительной 
деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в 
свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной 
деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, 
лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 
основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные 
занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др., 
вводится сюжетное рисование. 

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

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 
руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 
участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 
групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-
технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 
детьми самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей в старшем 
дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 
сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 
так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 
занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 
стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 
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процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 
(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной  выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
образа. В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 
ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 
конечно же, на музыкальных занятиях. Большое значение для развития слухового 
восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 
общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 
взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 
 
 
2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 
на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях. 

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

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



 31 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма. 

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

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

Задачи образовательной области «Физическое развитие» в младшем и среднем 

возрасте для детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах 
работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 
подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, а 
также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе 
жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
1) физическая культура;  
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными 
участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать 
родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 
развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 
детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 
оздоровительных мероприятий (закаливающих процедур); в совместной деятельности 
детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в 
имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-
ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 
развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 
основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и 
подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в 
том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.  

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 
должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 
детей. 
 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. На занятиях 
физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 
содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная 
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и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активнымфизическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся самомассаж, 
различные виды гимнастик (глазная, пальчиковая), закаливающие процедуры, подвижные 
игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

В подготовительной группе  детей обучают плаванию, организуя в бассейне 
спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражненийдети учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 
привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 
спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 
изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы стэп - 
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 
двигательной креативности детей. 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со 
строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 
элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети 
уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 
жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 
приводящих к болезням.  Содержание раздела интегрируется с  образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 
случае их возникновения.  
 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - 
совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми и свободная 

самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 
присмотру и уходу за детьми), так и а виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 
с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним 
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
Программы и решения конкретных воспитательно-образовательных и корррекционцо-
развивающих задач.  
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Непосредственная образовательная деятельность в группах комбинированной 
направленности строятся с учетом учебного плана и регламента непосредственно-
образовательной деятельности. 

 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 
подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 
взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 
Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 
способностей и расширение возможностей для их реализации.  

2.3.1. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 
практик 

 
Реализация АОП строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ОО; 
- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ТНР к 

включению; 
- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в логопедической группе. 
Координация реализации программы осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием 
всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательной 
программы. 

Осуществление коррекционно-образовательного процесса в ОО направлено на 
развитие и коррекцию личности ребенка, достижение ребенком психофизического и 
социального развития, обеспечивающего успешность познания мира через разнообразные 
виды детской деятельности. 

В основу организации коррекционно-образовательного процесса положен принцип 
комплексно-тематического планирования. 

Освоение программы проходит в следующих формах, через организацию совместной 
деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей. 

Образовательный процесс в ОО предусматривает решение программных 
образовательных задач в разных формах организации деятельности: 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) организуется как совместная 
интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 
детской деятельности. 
 
Социально-коммуникативное развитие осуществляется в следующих видах 
деятельности: 

- игровой 
- коммуникативной 
- трудовой 

Познавательное развитие в: 
- Познавательно-исследовательской; 
- Конструировании 

Речевое развитие в: 
- Восприятии художественной литературы и фольклора; 
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- Речевой 
Художественно-эстетическое развитие: 

- изобразительной (лепке, рисовании, аппликации) 
- музыкальной (восприятии, пении, музицировании, ритмике) 

Физическое развитие осуществляется через следующие виды активности: 
- Овладение навыками основных движений 
- Развитие физических качеств 

 
Совместная образовательная деятельность (СОД) детей и взрослых осуществляется 

как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 
режимных моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 
подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 
воспитанниками.  

Она строится на: 
- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
- продуктивном взаимодействии ребенка с взрослым и сверстниками: 
- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 
 
Самостоятельная деятельность (СД) предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
предметно-развивающей образовательной среды. 
 
Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 
В СОД и СД ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими, овладевает культурными практиками, приобщается к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретает культурные умения при взаимодействии с 
взрослыми и детьми. СОД и СД позволяют стимулировать культурные практики, 
ориентированные   на   проявление   детьми   самостоятельности   и творчества в разных 
видах деятельности, в атмосфере свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 
Виды культурных практик: 

- совместная игра, ситуация общения 
- творческая мастерская 
- музыкально-театрализованная гостиная 
- детский досуг 
- коллективная и индивидуальная трудовая деятельности 

Подробное описание особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик см. ООП стр. 151. 
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2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы . Подробное описание 
ООП стр. 152 

 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников с ТНР 

 
Основные формы работы с семьями воспитанников отражены в основной 

образовательной программе МБДОУ.  
Тяжёлые нарушения речи по - разному, но обязательно находят своё отражение в 

психической деятельности ребенка, что проявляется в нарушении познавательной, 
эмоционально - волевой сферы личности, межличностных отношений. Учитывая это, 
основная цель партнерства с семьями воспитанников с ТНР: сделать родителей 

активными участниками и помощниками в коррекционной работе с детьми с ТНР.  
Задачи:  

- оказание коррекционной помощи семьям в вопросах развития и обучения детей с 
ТНР;  

- создания безопасной среды, успешной социализации дошкольника;  
- формирование взаимного доверия между образовательным учреждением и семьёй, 

повышение родительской ответственности;  
- повышение правовой компетентности родителей в вопросах государственных 

гарантий семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 
 

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи  учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме  на вечерних приемах  еженедельно по четвергам у 
логопеда и ежедневно у воспитателей.  

В письменной форме ежедневно родители получают индивидуальные рекомендации 
в виде игровых заданий  по закреплению знаний детей по расширению словаря в рамках 
лексической темы и речевой материал по автоматизации поставленных звуков в 
специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 
детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 
— как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, подскажут родителям как 
лучше организовать совместную  деятельность с ребенком. Так, родители смогут 
предложить ребенку поиграть в различные лексико-грамматические  игры, проведут 
пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться составлять рассказы и 
отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 
память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Задания по развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому 
же иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 
картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей и 
папок подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 
программы, учтены особенности развития детей старшего возраста. Работа с детьми 
седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создает 
предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы комбинированной 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи размещаются материалы в 
родительских уголках в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 
помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 
прогулке, содержат описание упражнений, подвижных игр, художественные произведения 
для чтения и заучивания.  
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Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через 
участие в тематических родительских собраниях, театрализованных представлениях, 
спортивных праздниках и различных конкурсах. 

 
 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается в 
годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и календарных планах 
воспитательно-образовательной работы групп и специалистов. 

 
 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 
деятельности) 
  

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 
выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 
содержание и формы логопедического воздействия. 
Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения 
пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной 
социализации и интеграции в среду сверстников. 
Задачи 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи можно считать:  

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности детей с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 
других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 
разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
образовательных организаций при реализации Программы;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 
реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и 
реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 
форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

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

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности 
– устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс 
планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно 
представить в виде следующей модели: 

 
Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 
1 этап 
исходно- 
диагностический 
 

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

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

2 этап 
организационно- 
подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по 
реализации задач коррекционно-образовательной 
деятельности, формирование подгрупп для занятий 

календарно-
тематического 
планирования 
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 в соответствии с уровнем сформированных речевых 
и неречевых функций. 
2. Разработка индивидуальных программ 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 ДОУ 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. 

подгрупп. 
занятий; планы 
индивидуальной 
работы; 
взаимодействие 
специалистов, 
педагогов ДОУ и 
родителей 
ребёнка с наруш. 
речи. 

3 этап 
коррекционно- 
развивающий 

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

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

4 этап 
итогово- 
диагностический 

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

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

 
 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, 
задача организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных 
маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного 
процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. 

Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 
наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года. 
 
 
 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 
тяжелыми нарушениями речи 
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Данный раздел подробно представлен в Примерной адаптированной программе 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) от 3-х до 7 лет Нищевой Н.В. 

 
Перспективное планирование работы для детей 4-го года жизни с ТНР  

в  группе комбинированной направленности   
 

Месяц Лексическая тема 
I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь, 2 – 3 недели логопедическое  обследование детей 
Сентябрь, 4-я  неделя «Семья» 

 Октябрь, 1-я неделя 
Октябрь, 2 - 3-я недели «Игрушки» 
Октябрь, 4- я неделя «Я. Части тела и                  лица» 
Ноябрь, 1- я неделя «Туалетные  принадлежности» 
Ноябрь, 2— 3-я недели «Одежда» 
Ноябрь, 4- я неделя  Обувь 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 
декабрь, 1-я неделя Обувь  
Декабрь, 2 - 3 недели «Мебель» 
Декабрь, 4- я неделя «Новый год. Елка» 
Январь, 1— 2-я недели Зимние каникулы 
Январь, 3-я неделя «Продукты питания» 
Январь, 4-я неделя  
февраль, 1-я неделя 

«Посуда» 
 

Февраль, 2— 3-я недели «Домашние  птицы» 
Февраль, 4- я неделя  «Домашние                    животные» 

III квартал (март, апрель, май) 
Март, 1- я неделя «Мамин праздник» 
Март, 2- я неделя «Домашние                    животные» 
Март, 3—4- я недели «Дикие птицы» 
Апрель, 1— 2-я недели «Дикие животные» 
Апрель, 3— 4-я недели «Транспорт» 
Май, 1-я неделя Весенние каникулы 
Май, 2- я неделя «Лето. Цветы» 
Май, 3- я неделя «Лето. Насекомые» 
Май, 4- я неделя «Игры с водой и  песком» 

 
Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, учебно-
дидактический материал  
 
Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

— Формирование внимания к неречевым звукам, умения узнавать и различать 
неречевые звуки. 

— Воспитание слухового внимания, чувства ритма в играх и упражнениях со звучащими 
игрушками. 

— Развитие зрительного внимания, умения различать контрастные по размеру и цвету 
игрушки, предметы. 

— Развитие внимания к неречевым звукам, совершенствование умения разлить их. 
— Воспитание слухового внимания при слушании тихо и громко звучащих игрушек, 
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тихой и громкой речи. 
— Развитие внимания к ритмической основе, слоговой структуре слова 
— Обучение различению звуковых сигналов, состоящих из 3—4 звуков. Развитие 

чувства темпа и ритма. 
— Воспитание слухоречевой памяти. 
— Воспитание зрительного внимания и памяти. 
 
Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков 

— Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания и правильной 
артикуляции гласных звуков [у], [а], [о], [и]. 
— Развитие длительного речевого выдоха (2—3 сек) на материале гласных и их 

сочетаний. 
— Развитие интонационной выразительности речи, модуляции голоса на материале 

звукоподражаний, 
— Воспитание речевого диафрагмального дыхания. Формирование длительного 

плавного ротового выдоха (3—4 сек.) 
— Развитие речевого подражания. 
— Развитие силы и динамики голоса. 
— Пение гласных звуков [а], [о], [у], [и], [э], их слияний, слогов с согласными звуками 

[м], [п], [б], [д], [т], [н], [м'], [п'], [б'], [д'], [т'], [н'], звукоподражаний. 
— Развитие интонационной выразительности речи в звукоподражаниях. 
— Активизация движений речевого аппарата. 
— Воспитание умеренного темпа речи (речь с движением). 
— Формирование правильного речевого диафрагмального дыхания и длительного 

ротового выдоха (4—5 сек.). 
— Развитие речевого подражания, пение гласных, их слияний, слогов с согласными. 
— Развитие интонационной выразительности, ритмичности речи, модуляции голоса. 
— Воспитание правильного умеренного темпа речи (речь с движением). 
— Развитие эмоционально-выразительных жестов и мимики на основе 

подражательной деятельности. 
 

Формирование фонематического восприятия 

— Формирование умения воспроизводить гласные звуки на основе восприятия 
беззвучной артикуляции. 
— Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], 
[у] - [а], [и] - [у], [э] - [о], [и] - [о], [э] - [у]. 
— Развитие произносительных навыков. Различение гласных, близких по артикуляции. 
Сопоставление согласных в открытых слогах: [м]—[п], [м]—[н], [п]—[м], [н]-[т], [п]-[т], 
[т]-[к]. 
— Различение существительных, сходных по звучанию и отличающихся одним звуком 
(бочка — точка, дом — ком). 
— Прохлопывание, отстукивание слогов в словах с определенной звуко-слоговой 
структурой (ротик, лимон, собака, саночки). 
 

Развитие импрессивной речи 

— Формирование умения вслушиваться в речь, давать ответные звуковые и 
двигательные реакции. 
— Расширение понимания речи. Накопление пассивного словаря. Закрепление 
понимания слов, обозначающих части тела и лица, простейшие игровые и бытовые 
действия, признаки предметов. 
— Обучение пониманию обобщающих слов игрушки, обувь, одежда. 
— Обучение соотнесению предметов и действий с их словесным обозначением. 
— Развитие пассивного предикативного словаря. Обучение пониманию смысла 
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сюжетных картинок, на которых люди совершают различные действия.  
— Обучение выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. 
— Закрепление понимания обобщающих понятий.  
— Активное усвоение глагольного словаря (инфинитив и повелительное наклонение 
глагола). 
— Развитие понимания грамматических форм речи: 
• единственного и множественного числа существительных мужского рода: стакан — 
стаканы, чайник — чайники; 
• единственного и множественного числа существительных женского рода: чашка — 
чашки, кастрюля — кастрюли; 
• глаголов единственного и множественного числа настоящего времени: ест — едят, 
пьет —пьют; 
• предложных конструкций с простыми предлогами. 
— Обучение пониманию вопросов по сюжетной и предметным картинкам, вопросов по 
прочитанной сказке со зрительной опорой. 
— Продолжение работы по расширению пассивного словаря. Повторение и заменив 
пройденного: закрепление и дифференциация единственного и множенного числа имен 
существительных; закрепление и дифференциация единственного и множественного 
числа глаголов. 
— Различение глаголов, противоположных по значению (сними — надень, завяжи-
развяжи). 
— Различение возвратных и невозвратных глаголов (одевается — одевают). Обучение  
пониманию действий, изображенных на сюжетных картинках. 
— Различение глаголов прошедшего времени по родам (вымыл — вымыла, надел  — 
надела). 
— Обучение пониманию падежных окончаний существительных. 
— Обучение пониманию пространственных отношений предметов, выраженных 
:,предлогами на, в, под, из, около, от, за (по демонстрации действий). 
— Обучение пониманию предлогов с, без. 
— Закрепление обобщающих понятий. 
— Различение противоположных по значению прилагательных (большой — маленький). 
— Обучение пониманию наречий, выражающих пространственные отношения 
впередu—сзади, вверху—внизу, далеко—близко, справа—слева). 
Развитие экспрессивной речи 

— Преодоление речевого негативизма. Вызывание желания говорить. 
— Формирование речи как средства общения. Воспитание потребности в речевом 
общении. 
— Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов ближайшего окружения 
(игрушки, обувь, одежда). 
— Обучение повторению за взрослым слов, обозначающих близких ребенку людей 
мама, папа, баба, тетя, дядя, ляля). 
— Формирование слов с правильным воспроизведением ударного слога и инто-
национно-ритмического рисунка в двусложных и односложных словах (Аня, кот) 
— Составление и заучивание двусложных слов из одинаковых слогов (мама. папа, баба, 
дядя, ляля). 
— Составление и заучивание двусложных слов из разных слогов (Тома, Даня). 
— Развитие словаря существительных по изучаемым лексическим темам. 
— Формирование глагольного словаря за счет активного усвоения инфинитива и 
повелительного наклонения глаголов. 
— Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, 
желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), размер (большой, маленький). 
— Введение в речь местоимений, наречий, числительных, простых предлогов. 
союза и.  
— Уточнение имеющегося словаря существительных и его обогащение. Формирование 



 42 

глагольного словаря, активное усвоение инфинитива и повелительного наклонения 
глаголов. 
— Введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и качества предметов. 
Обогащение активного словаря наречиями, обозначающими местонахождения 
предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество много,мало), 
оценку действий  (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

— Обучение пониманию вопросов косвенных падежей: где? куда? откуда? кому?кого? у 
кого? чем? 

— Обучение правильному построению двухсловных предложений: Вот ляля. Дай мяч. 
Катя, иди! 

— Формирование умения отвечать на вопросы кто это? что делает? 
— Развитие умения согласовывать прилагательные и числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже: один жук, синий мяч. 
— Формирование умения различать имена существительные единственного и 

множественного числа мужского и женского родов в именительном падеже (кот ~ 
коты, кукла — куклы). 

— Формирование умения образовывать родительный падеж имен существительных со 
значением отсутствия (Чего нет у кота? Хвоста). 

— Формирование умения образовывать и различать глаголы настоящего времени (стою 
— стоим — стоит). 

— Формирование умения образовывать и использовать глаголы в повелительном 
наклонении (иди, сиди). 

— Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 
женского родов единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 
маленькая груша). 

— Обучение употреблению предлога у. 
— Обучение самостоятельному изменению числа существительных, глаголов, мес-

тоимений по демонстрации действия. 
— Обучение образованию и использованию в речи существительных в дательном 

падеже (маме, киске), творительном падеже (карандашом, топором), родительном 
падеже с предлогом у (у киски). 

Развитие речевого общения 

— Стимулирование детей к составлению и использованию в речи двухсловных 
предложений: Это ляля. Вот ляля. Дай мяч. Катя, иди! На кису. 

— Обучение договариванию за взрослым слов и словосочетаний в потешках, 
упражнениях, стихотворениях. 

— Обучение ответам на вопросы кто это? что это? Формирование умения задавать эти 
вопросы. 

— Обучение пониманию несложных рассказов взрослого по сюжетной картинке. 
— Обучение слушанию сказок со зрительной опорой на картинку. 
— Формирование простого предложения: Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик? 
— Формирование фразы с прямым дополнением: Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест 

суп. 
— Обучение ответам на вопросы по демонстрации действия и по картинке. 
— Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой и 

ответам на них. 
— Формирование умения заканчивать фразу. 
— Обучение ответам на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам: кто 

это? что он делает? что это? 
— Подбор существительных к глаголам. (Сидит кто? — Девочка, собака, кошка.) 
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— Развитие умения составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 
действующим лицом. (Дети спят. Мама варит суп.) 

— Развитие умения использовать инфинитив глаголов в словосочетаниях. (Хочу есть. 
Можно поиграть?) 

— Совершенствование умения договаривать словосочетания в разучиваемых сти-
хотворениях, при пересказе знакомых сказок и небольших рассказов. 

Заучивание небольших песенок, потешек, стишков со зрительной опорой на картинки. 
 

 
Перспективное планирование работы для детей 5-го года жизни с ТНР  

в  группе комбинированной направленности   
 

Месяц Недели  Лексическая тема 
I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь  2 – 3 недели логопедическое  обследование детей 
4 –я неделя Наше тело. Гигиена. 

Октябрь  1-я неделя Осень . Признаки осени. Деревья. 
2-я неделя Огород. Овощи. 
3-я неделя Сад. Фрукты. 
4-я неделя Обобщение темы «Осень». 

Ноябрь 1-я неделя Игрушки. 
2-я неделя Одежда. Головные уборы. 
3-я неделя Обувь. 
4-я неделя Дом. Квартира. 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 
Декабрь 1-я неделя Мебель. 

2-я неделя Посуда.  
3-я неделя Зима.  
4-я неделя Новогодний праздник. 

Январь 1-я неделя Каникулярная неделя 
2-я неделя Домашние птицы и птенцы домашних птиц. 
3-я неделя Домашние животные и их детеныши.  
4-я неделя Дикие животные и их детеныши. 

Февраль  1-я неделя Зимующие птицы. 
2-я неделя Профессии. 
3-я неделя Транспорт. 
4-я неделя Профессии на транспорте. 

III квартал (март, апрель, май) 
Март 1-я неделя Весна.  

2-я неделя Мамин праздник. Профессии наших мам. 
3-я неделя Семья. 
4-я неделя Первые весенние цветы. 

Апрель  1-я неделя Дикие животные весной. 
2-я неделя Домашние животные весной. 
3-я неделя Птицы прилетели. 
4-я неделя Насекомые. 

Май  1-я неделя Наш город. Моя улица. 
2-я неделя Правила дорожного движения. 
3-я неделя Лето. 
4-я неделя Цветы на лугу. 
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Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, учебно-
дидактический материал  

 
Развитие словаря 

• Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 
темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 
предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

• Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
• Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 
порядковых числительных. 

• Сформировать понимание простых предлогов. 
• Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 
Формирование грамматического строя речи 

• Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 
рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

• Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 
сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 
простыми предлогами. 

• Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

• Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 
наклонении. 

• Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 
и признаков. 

• Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода. 

• Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 
и женского рода. 

• Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 
словами. 

• Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 
сказуемыми. 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
 

Развитие просодической стороны речи 

• Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
• Формировать навык мягкого голосоведения. 
• Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 
• Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

• Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в  
свободной речевой деятельности. 

• Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 
всех групп. 

• Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 
деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

• Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
• Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 
гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

• Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 
слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со 
стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

• Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

• Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
• Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
• Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 
• Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 
• Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 
артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) 
в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 
обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

• Научить подбирать слова с заданным звуком. 
• Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 
 

Обучение  элементам грамоты 
 

• Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
• Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 
• Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 
находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

• Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 
открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких        
слов. 

 
Развитие  связной речи и навыков речевого общения 

 
• Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
• Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 
• Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 
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• Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
• Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 
• Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 
предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

• Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 
или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 
  

Перспективное планирование работы для детей 6-го года жизни с ТНР  
в  группе комбинированной направленности   

 
Месяц,  неделя Лексическая тема 

Сентябрь  Первичное и углубленное обследование детей. 
Заполнение речевых карт. Подготовка и оформление  
документации. 

Октябрь 1 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 
2 Огород. Овощи. 
3 Сад. Фрукты. 
4 Лес. Грибы и лесные ягоды. 

Ноябрь 1 Одежда. 
2 Обувь. 
3 Игрушки. 
4 Посуда. 

Декабрь 1 Зима. Зимующие птицы. 
2 Домашние животные зимой. 
3 Дикие животные зимой. 
4 Новый год. 

Январь 1 У детей зимние каникулы. 
2 Мебель 
3 Грузовой и пассажирский транспорт. 
4 Профессии в транспорте. 

Февраль 1 Детский сад. Профессии. 
2 Цвет. Форма. Величина. 
3 Наша армия. 
4 Стройка. Профессии строителей. 

Март 1 Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 
2 Человек и его тело. 
3 Семья. 
4 Наш город. Наша республика. 

Апрель  

 

1 Что такое хорошо? 
2 Космос. 
3 Откуда хлеб пришел? 
4 Почта. 

Май  1 День победы. 
2 Насекомые. 
3 Цветы. 
4 Лето. 
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Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, учебно-
дидактический материал  

 
Развитие  словаря 

 
• Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов. 

• Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 
      к активному использованию речевых средств 

• Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
• Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия. 
• Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
• Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 
их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 
питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 
прилагательными с ласкательным значением. 
• Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 
и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
• Расширить понимание значения простых предлогов и актвизировать их 

использование в речи. 
• Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и 
их использование в экспрессивной речи. 
• Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 
Формирование  и совершенствование 

грамматического строя речи 
 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 
женского рода в прошедшем времени. 
• Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 
• Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 
• Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
• Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
• Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
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союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
• Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 
 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 
и навыков языкового анализа 

 

Развитие просодической стороны речи 

• Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
• Закрепить навык мягкого голосоведения. 
• Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением. 
• Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 
голоса. 
 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

• Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
• Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп. 
• Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 
игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

 

• Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 
стечением согласных. 
• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 
• Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 
слогов, одного слога, трех слогов. 
• Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

 

• Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 
слов на заданные гласные и согласные звуки. 
• Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 
игровой и речевой деятельности. 
• Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова. 
• Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 
произношением). 
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• Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 
звонкий, твердый — мягкий. 
• Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

• Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты  

 

• Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
• Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
• Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 
воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 
правильно и зеркально изображенных букв. 
• Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
• Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 
буквами. 
• Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов 
в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 
Развитие связной речи и речевого общения 

 
• Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 
и своей речи. 
• Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
• Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 
коллективно составленному плану. 
• Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
• Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативную функцию речи. 
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Перспективное планирование работы для детей 7-го года жизни с ТНР  
в  группе комбинированной направленности   

 
Месяц,  неделя Лексическая тема 

Сентябрь Первичное и углубленное обследование детей. 
Заполнение речевых карт. Подготовка и оформление  
документации. 

Октябрь  1 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 
2 Овощи. Фрукты. Труд взрослых в садах и огородах. 
3 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 
4 Перелетные птицы. 

Ноябрь 1 Поздняя осень. Грибы. Ягоды. 
2 Домашние животные и их детеныши. 
3 Дикие животные и их детеныши. 
4 Осенние одежда, обувь, головные уборы. 

Декабрь 1 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 
животные зимой. 

2 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, 
из которых мебель сделана. 

3 Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 
посуда. 

4 Новый год. 
Январь 1 У детей зимние каникулы. 

2 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 
Трудовые действия. 

3 Профессии взрослых. Трудовые действия. 
4 Музыкальные инструменты. 

Февраль 1 Орудия труда. Инструменты. 
2 Животные жарких стран, детеныши. 
3 Комнатные растения, размножение и уход. 
4 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 
Март 1 Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

Мамин праздник. 
2 Наша Родина – Россия. Москва – столица России. 
3 Наш родной город. Город и деревня. 
4 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я. Маршака. 

Апрель 1 Мы читаем. Знакомство с творчеством 
2 Мы читаем. Знакомство с творчеством 
3 Мы читаем. Знакомство с творчеством 
4 Мы читаем сказки 

Май 1 Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелётные 
птицы весной. 

2 Мы читаем. Знакомство с творчеством 
3 Скоро в школу. Школьные принадлежности. 
4 Лето. Летние месяцы. Летние забавы. Сезонные 

профессии (летние) 
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Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, учебно-
дидактический материал  

 
 

Развитие  словаря 
• Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  
• Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов.  

• Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами.  

• Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

• Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

• Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений.  

• Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 
числительных, местоименных форм, наречий, причастий.  

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

Совершенствование  грамматического строя речи 
 

• Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

•  Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

• Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

• Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 
существительным.  

• Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. 

•  Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
сложного времени.  

• Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами.  

• Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины.  

• Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 
без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 
предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.  
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• Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 

 
Развитие  фонетико-фонематической системы языка и навыков 

 языкового анализа и синтеза 
 

Развитие просодической стороны речи. 

• Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи.  

• Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
громко, тихо, шепотом.  

• Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 
тона в играх.  

• Учить говорить в спокойном темпе.  
• Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи.  
Коррекция произносительной стороны речи 

• Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
• Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  
• Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

• Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

•  Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 
слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 
(планка) и введением их в предложения.  

• Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 
предложения.  

• Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 
трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки.  

• Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 
признакам и по месту образования.  

• Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

• Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
 

Обучение  грамоте 
 

• Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  
• Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  
• Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина.  



 53 

• Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

• Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 
текстов.  

• Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  
• Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У).  
• Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 
Развитие  связной речи и речевого общения 

• Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 

• Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 

• Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 
них полно или кратко.  

• Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

• Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  
• Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  
• Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 
последующих за изображенным событием. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 
Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 
ребенка. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 
Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-
типологические особенности. Основной формой работы с дошкольниками во всех 
пяти образовательных областях является игровая деятельность.  

Программа предусматривает использование занятия (подгрупповые занятия, 
индивидуальные занятия; занятий подвижными микрогруппами) как одну из форм работы 
с детьми при условии максимального использования игровых методов и приемов в рамках 
каждого занятия.  

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе подвижных, 
дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных игр, бесед, ситуативных разговоров, 
наблюдения, рассматривания картин, речевой ситуации, рассказа из личного опыта, 
демонстрации обучающих презентаций, чтение художественной литературы и др.  

В современной дошкольной педагогике  эти формы работы рассматриваются как 
взаимодействие ребенка и взрослого, и носят интегративный характер, т. е., позволяют 
решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 
детской деятельности.  

Таким образом, обеспечиваются условия для гармоничного взаимодействия 
ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 
способствующего его физическому здоровью.  

Учитель-логопед и педагоги групп комбинированной направленности используют 
весь комплекс методов в реализации Программы, которые отображены в ООП МБДОУ: 
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наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного 
обучения воспитанников с нарушениями в речевом развитии следует задействовать 
максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так и 
специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе определяется 
специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций:  

- на первых этапах реализации Программы с детьми целесообразно опираться на все 
виды наглядных методов; 

- наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных 
и практических методов; 

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 
начальных (этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 
бедности социального опыта большинства детей с ТНР; 

- с учетом особенностей детей с ТНР необходимо применять методы контроля и 
самоконтроля реализации Программы. 

 
Логопедическое воздействие, как основа построения подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий, осуществляется различными методами. Выбор 
и использование того или иного метода определяется характером речевого нарушения, 
содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом 
работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка и др. На 
каждом из этапов логопедической работы эффективность овладения правильными 
речевыми навыками обеспечивается соответствующей группой методов.  

Для этапа постановки звука характерно преимущественное использование 
практических и наглядных методов; при автоматизации, особенно в связной речи, широко 
используются беседа, пересказ, рассказ, т. е. словесные методы. 

К практическим методам логопедического воздействия относятся упражнения, 
игры и моделирование. 

Упражнение - это многократное повторение ребенком практических и умственных 
заданных действий. В логопедической работе они эффективны при устранении 
артикуляторных и голосовых расстройств, так как у детей формируются практические 
речевые умения и навыки либо предпосылки к их развитию, происходит овладение 
различными способами практической и умственной деятельности.  

Использование игры, как метода предполагает сочетание различных компонентов 
игровой деятельности с другими приемами: показом, пояснением, указаниями, вопросами. 
Одним из основных компонентов метода является воображаемая ситуация в развернутом 
виде (сюжет, роль, игровые действия). Например, в играх "Магазин", "Вызов врача", "На 
лесной опушке" дети распределяют роли, с помощью масок, деталей одежды, речевых и 
неречевых действий создают образы людей или животных, в соответствии с ролью 
вступают в определенные взаимоотношения в процессе игры. 

В игровом методе ведущая роль принадлежит педагогу, который подбирает игру в 
соответствии с намеченными целями и задачами коррекции, распределяет роли, 
организует и активизирует деятельность детей. Используются  различные игры: с пением, 
дидактические, подвижные, творческие, драматизации. Их использование определяется 
задачами и этапами коррекционно-логопедической работы, характером и структурой 
дефекта, возрастными и индивидуально-психическими особенностями детей. Например, 
использование игровых упражнений с имитацией действия: рубят дрова, деревья качаются 
от ветра, имитация походки медведя, лисы, вызывает эмоционально-положительный 
настрой детей, снимает у них напряжение. 

Моделирование, как метод логопедического воздействия - это процесс создания 
моделей и их использование в целях формирования представлений о структуре объектов, 
об отношениях и связях между элементами этих объектов. 
Эффективность их использования зависит от следующих условий: модель должна 
отражать основные свойства объекта и быть по структуре аналогичной ему; быть 
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доступной для восприятия ребенком данного возраста; должна облегчать процесс 
овладения навыками, умениями и знаниями. Широкое применение получило знаково-
символическое моделирование. Например, при формировании звукового анализа и 
синтеза используются графические схемы структуры предложения, слогового и звукового 
состава слова. 

Использование модели предполагает определенный уровень сформированности 
умственных операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения).  

Наглядные методы представляют собой те формы усвоения знаний, умений и 
навыков, которые находятся в существенной зависимости от применяемых при обучении 
наглядных пособий и технических средств обучения. К наглядным методам относятся 
наблюдения, рассматривание рисунков, картин, макетов, просмотр видеозаписей, 
прослушивание аудиозаписей, а также показ образца задания, способа действия, которые в 
ряде случаев выступают в качестве самостоятельных методов. 

Наблюдение связано с применением картин, рисунков, профилей артикуляции, 
макетов, а также с показом артикуляции звука, упражнений. Наглядные средства должны 
быть хорошо видны всем; подобраны с учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей ребенка; соответствовать задачам логопедической работы 
на данном этапе коррекции; сопровождаться точной и конкретной речью; словесное 
описание объекта должно способствовать развитию аналитико-синтетической 
деятельности, наблюдательности, развитию речи. 

Использование пособий может преследовать различные цели: коррекцию нарушений 
сенсорной сферы (представлений о цвете, форме, величине и т. д.), развитие 
фонематического восприятия (на картине найти предметы, в названиях которых имеется 
отрабатываемый звук), развитие звукового анализа и синтеза (найти предметы на 
сюжетной картине, в названии которых 5 звуков), закрепление правильного произношения 
звука, развитие лексического запаса слов, грамматического строя, связной речи 
(составление рассказа по сюжетной картине, по серии сюжетных картин). 

Воспроизведение аудио записей на дисках сопровождаются беседой логопеда, 
пересказом. Аудио записи речи самих детей используются для анализа, для выявления 
характера нарушения, для сравнения речи на различных этапах коррекции, для воспитания 
уверенности в успехе работы. 

Видеозаписи используются при автоматизации звуков речи во время беседы, при 
пересказе содержания, для развития навыков слитной плавной речи при устранении 
заикания, для развития связной речи. 

Особенности использования словесных методов в логопедической работе 
определяются возрастными особенностями детей, структурой и характером речевого 
дефекта, целями, задачами, этапом коррекционного воздействия. В работе с детьми 
дошкольного возраста словесные методы сочетаются с практическими и наглядными. При 
устранении дислалии, заикания и других нарушений речи в дошкольном возрасте логопед 
опирается на использование игрового и наглядного методов с включением словесных. 

Основными словесными методами являются рассказ, беседа, чтение. 
Рассказ - это такая форма обучения, при которой изложение носит описательный 

характер. Его используют для создания у детей представления о том или ином явлении, 
вызова положительных эмоций, для создания образца правильной выразительной речи, 
подготовки детей к последующей самостоятельной работе, для обогащения словаря, 
закрепления грамматических форм речи. 

Кроме рассказа, используется пересказ сказок, литературных произведений 
(краткий, выборочный, развернутый и т. д.). В зависимости от дидактических задач 
организуются предварительные, итоговые, обобщающие беседы. В ходе предварительной 
беседы логопед выявляет знания детей, создает установку на усвоение новой темы. 
При проведении беседы ставятся разные задачи: развитие познавательной деятельности, 
закрепление правильного произношения, уточнения грамматической структуры 
предложений, закрепление навыков плавной слитной речи и т. д. 
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При оценке деятельности ребенка необходимо учитывать его возрастные и 
индивидуально-психологические особенности. Неуверенных, застенчивых, остро 
переживающих свой дефект следует чаще поощрять проявлять педагогический такт при 
оценке их работы.  

Учитель-логопед в коррекционной работе также использует специализированные 
методы: двигательно-кинестетический (предполагает установление связи между 
движением артикуляционных мышц и их ощущением); слухозрительно-кинестетический 
метода (заключается в установлении связей между восприятием звука на слух, 
зрительным образом артикуляционного уклада и двигательным ощущением при его 
произношении);  
элементы: арттерапии, сказкотерапии, психогимнастики и т.д. 
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3. Организационный раздел 
 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация основной 
образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания 
ребенка с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная 
образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая 
коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его 
социальную адаптацию. 
 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 
1. Планирование коррекционной работы с учетом индивидуальных особенностей, 
потребностей, состояния здоровья ребенка.  
2. Использование в коррекционно-развивающей работе традиционных и нетрадиционных 
логопедических технологий.  
3. Создание устойчивой эмоционально-положительной мотивации к логопедическому 
воздействию путем формирования мотивационной готовности к участию в 
коррекционном процессе с использованием различных технологий.  
4. Учет уровня выраженности психофизического развития ребенка, ведущего типа 
деятельности, зоны ближайшего развития.  
5. Учет преобладающего типа восприятия ребенка с ТНР при работе наглядным 
дидактическим материалом обеспечивающего более высокий уровень восприятия детьми 
информации, их активное включение в коррекционный процесс.  
6. Наличие адекватной и стимулирующей развитие ребенка предметно-развивающей 
среды  
7. Активизация компенсаторных возможностей, позволяющая сформировать устойчивые 
визуально-кинестетические и визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи 
центральной нервной системы, на основе которых формируются правильные речевые 
навыки.  
8. Формирование потребности добиться результата на определенном этапе 
логопедического воздействия.  
9. Развитие навыков самоконтроля. 
В соответствии с психолого-педагогическими условиями, воспитанникам ДОУ 
гарантируется:  

- охрана их нервно-психического и физического здоровья; 
- обеспечение спокойной, доброжелательной атмосферы жизнедеятельности;  
- содействие в их естественном и своевременном развитии; 
- коррекция недостатков речи.  

 
 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 5 соответствует 
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Предметно-пространственная среда групп комбинированной направленности 
обеспечивает реализацию адаптированной образовательной программы для детей с ТНР. 



 58 

Организация имеет право самостоятельно проектировать предметно-
пространственную развивающую образовательную среду с учетом психофизических 
особенностей детей с ТНР.  

Подробно о наполнении ППРОС отражено в ООП МБДОУ, Организационный 
раздел  3.1.  

 
Оборудование логопедического кабинета 
 
Настенное зеркало для логопедических занятий (50х100)  - 1 шт. 
Зеркало для индивидуальной работы                                   -  8 шт. 
Логопедические зонды, шпатели 
Разрезная азбука (настенная) 1 шт. 
Маркерная доска 1 шт. 
Средства для санитарной обработки инструментов:  
емкость средняя или малая,  
шариковый стерилизатор MACROSTOP  
для стерилизации логопедических зондов  - 1 шт.  
Умывальник - 1 
Шкафы для пособий – 2 шт. 
Стеллаж для пособий – 1 шт.  
Стол канцелярский – 1 шт 
Стулья детские – 6 шт. 
Стол для подгрупповой работы (подкова)  – 1 шт 
Стол для индивидуальной работы – 1 шт 
Стол с светодиодной подсветкой для работы с песком -1 шт. 
Песок кинетический – 3 коробки 
Песок цветной – 10 цветов 
Проектор BENQ – 1 шт. 
Экран настенный – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
МФУ цветной– 1 шт. 
Касса букв (для индивидуальной работы) 1 шт. 
Настольные игры, игрушки, конструкторы  
 
Учебно-методические пособия: 
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 
1. Диагностические материалы для: 

Ø Обследование звукопроизношения  
Ø Обследование понимания речи  
Ø Обследование связной речи  
Ø Обследование грамматического строя  
Ø Состояние словаря  
Ø Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений  
Ø Обследование слоговой структуры слова  

2. Счетный материал 
3. Разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей  (по лексическим темам)  
4. Профили звуков  
5. Артикуляционные упражнения (карточки)  
6. Картинки и тексты на автоматизация, дифференциация звуков. 
7. Пособия для работы над речевым дыханием  
8. Предметные картинки на все изучаемые звуки  
9. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков  
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10. Тексты на автоматизацию поставленных звуков  
 
Игры, речевой материал на: 

1. Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте 
2. Схемы для анализа предложений 

Наборы предметных картинок для деления слов на слоги  
3. Логопедический букварь 

На развитие номинативной, предикативной и атрибутивной лексики 
4. На развитие словаря служебных частей речи и обобщающих слов 

 
Развивающий дидактический материал на:  

1. Формирование фонематического восприятия, звукового анализа  
2. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков  
3. Предметные картинки на дифференциацию звуков  
4. Тексты на дифференциацию звуков  
5. Развитие грамматического строия речи  
6. Схемы предлогов 

Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами  
7. Пособия на согласование  
8. Деформированные тексты  
9. На развитие связной речи  
10. Серия сюжетных картинок  
11. Сюжетные картинки  
12. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов  
13. Тематический словарь в картинках: ягоды, головные уборы, мебель, птицы, 

растения, обувь, продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, насекомые, 
профессии, деревья, животные и их детеныши, инструменты времена года. и др. 

14. Предметные картинки на подбор антонимов предметные картинки на подбор 
синонимов многозначные слова 
множественное число  

15. Один – много словообразование  
 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 
Педагогический коллектив МБДОУ реализующий в группе комбинированной 
направленности адаптированную  образовательную программу дошкольного образования 
для детей с ТНР в соответствии с заключениями ТПМПК  представлен следующими 
специалистами: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели групп, старший 
воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  
 
Распределение функциональных обязанностей между педагогами  
Учитель-логопед:  

- является организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, 
проводит обследование детей группы, составляет перспективный план 
подгрупповых занятий и индивидуальные планы работы с каждым ребенком (в 
речевой карте), коррекцию нарушенных звуков, способствует созданию речевой 
среды, практическому овладению детьми навыками словообразования и 
словоизменения, связной речи, речевой коммуникации, готовит ребенка к 
дальнейшему бучению в школе;  

- консультирует воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре. 

- своевременно выявляет нарушения речи у воспитанников МБДОУ;  
- способствует всестороннему развитию речи;  
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- координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь детям с 
речевыми  нарушениями, взаимодействует с педагогом-психологом,воспитателями, 
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.  

- проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с воспитанниками, имеющими 
нарушения в речевом развитии в соответствии с календарным планом. 

- распространяет специальные знания по логопедии среди педагогов и родителей 
(законных представителей);  

- �ведет необходимую документацию:  
1. Речевая карта на каждого воспитанника;  
2. Перспективный (годовой) план подгрупповых занятий;  
3. Календарный план подгрупповых и индивидуальных занятий с  детьми;  
4. Аналитические отчеты о результатах коррекционной работы и 

рекомендации после каждого диагностического периода;  
5. Отчет об эффективности логопедической работы за год (в конце учебного 

года). Годовой отчёт.  
6. Циклограмма деятельности  

 
Воспитатель комбинированной группы:  

- закрепляет приобретенные знания и умения по автоматизации навыков, интегрируя 
логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей 
(игровую, трудовую, учебную деятельность), в содержание развивающих занятий  
через наблюдения экскурсии, режимные моменты, помогает ребенку 
адаптироваться в детском коллективе;  

- обеспечивает всестороннее развитие всех воспитанников;  
- развивает у детей игровую и театрализованную деятельность;  
- развивает у детей продуктивные виды деятельности;  
- планирует и проводит общеобразовательные занятия со всей группой детей 
- планирует (совместно с другими специалистами) и организует совместную 

деятельность всех воспитанников группы; 
- помогает закреплять речевые навыки, полученные детьми на логопедических 

занятиях; 
- обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с речевыми  

нарушениями с учетом рекомендаций специалистов;  
- выполняет рекомендации педагога-психолога по развитию познавательной,  

мотивационной и произвольной сфер психики детей;  
- развивает общую и мелкую моторику (учитывает рекомендации учителя-логопеда,  

инструктора по физкультуре); 
- осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с учителем-  

логопедом, педагогом-психологом, вторым воспитателем группы, музыкальным  
руководителем, инструктором по физической культуре.  

- консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми 
нарушениями по вопросам воспитания ребенка в семье;  

- создаёт доброжелательную обстановку в группе;  
- ведёт работу с родителями по пропаганде логопедических знаний;  
- ведёт необходимую документацию:  

1. План воспитательно-образовательной работы с детьми;  
2. Педагогическая диагностика развития детей;  
3. Папка взаимосвязи воспитателей с учителем-логопедом;  
4. Аналитический отчет о результатах работы за год (в конце учебного года).  

 
Педагог-психолог:  

- осуществляет психологическую диагностику детей, выявляет индивидуальные 
особенности интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационно- 
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личностной сфер ребенка, особенностей взаимоотношения детей со сверстниками и 
взрослыми;  

- составляет коррекционно-развивающие программы работы с детьми;  
- создает возможность для самовыражения, формирования у детей навыков и умений 

практического владения выразительными движениями: мимикой, жестом,  
пантомимикой; 

- развивает у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях и умение  
анализировать собственное поведение и поступки окружающих;  

- развивает у детей память, внимание, мышление, восприятие речи;  
- учит детей использованию принятых норм вежливого, речевого общения;  
- развивает мелкую моторику пальцев рук;  
- осуществляет подготовку руки ребенка к письму;  
- консультирует родителей и педагогов по вопросам развития и воспитания детей;  
- осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с учителем-  

логопедом, воспитателями группы, музыкальным руководителем, инструктором по  
физкультуре;  

- ведёт необходимую документацию:  
1. План работы педагога-психолога;  
2. Заключение по результатам психодиагностического исследования;  
3. Журнал консультаций педагога-психолога;  
4. Журнал учета групповых форм работы;  
5. Карта психолого-медико-социальной помощи ребенку.  

 
Музыкальный руководитель:  

- проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия со всеми 
воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных 
особенностей;  

- на музыкально-ритмических занятиях формирует движения под музыку, развивает 
музыкальный слух и певческие навыки, работает над развитием голоса, 
фонематического слуха, участвует в работе, развитию темпа, ритма, плавности 
речи, способствует созданию музыкального фона в деятельности ребенка, 
средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребенка, готовит для 
детей праздничные утренники и организует их досуг;  

- развивает слуховое восприятие, музыкальный и фонематический слух;  
- развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую 

деятельность воспитанников;  
- учит инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам;  
- воспитывает артистизм, эстетические чувства; 
- развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-  

мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса;  
- формирует певческое и речевое дыхание;  
- развивает навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмических  

движений, игры на детских музыкальных инструментах;  
- осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с учителем-  

логопедом, педагогом-психологом, воспитателями группы, инструктором по  
физкультуре;  

- консультирует родителей (законных представителей) и педагогов по 
использованию в воспитании ребенка музыкальных средств;  

- ведёт соответствующую документацию; 
1) Перспективный и календарный план музыкальных занятий с детьми;  
2) Диагностика музыкального развития детей; 
4) Аналитический отчет о результатах работы за год.  
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Инструктор по физической культуре:  
- способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, совершенствует 

координацию основных видов движений, развивает общую моторику, формирует 
положительные личностные качества: взаимовыручку, решительность, 
настойчивость, уверенность в собственных силах;  

- проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия со всеми 
воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных 
особенностей;  

- подготавливает и проводит общие спортивные праздники, досуги и развлечения;  
- осуществляет взаимодействие в коррекционно-образовательной работе с учителем- 

логопедом, педагогом-психологом, воспитателями группы, музыкальным  
руководителем;  

- укрепляет здоровье;  
- решает задачи общего физического развития детей;  
- развивает двигательные умения и навыки;  
- формирует психомоторные функции;  
- закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, 

путём специально подобранных подвижных игр, упражнений и др.;  
- оказывает консультационную поддержку родителям (законным представителям) по 

вопросам физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 
- регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физическую нагрузку на воспитанников;  
- ведёт необходимую документацию: 

1) Перспективный и календарный план занятий с детьми;  
2) Диагностика физической подготовленности детей; 
3)Аналитический отчет о результатах работы за год.  

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного и 

коррекционно- развивающего процесса отводится материально-техническом обеспечению 
МБДОУ и оснащённости образовательного процесса. 

Перечень кабинетов, групп, помещений их оснащение в соответствии с задачами 
образовательной работы и видов деятельности детей отражены в Основной 
Образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ. 

Материально- техническое оснащение и оборудование отвечает требованиям, 
определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и  
нормативами, в том числе: 
- к зданию и помещениям; 
- отоплению, вентиляции и т.д.; 
- к площади образовательного помещения; 
- к санитарному состоянию и содержанию помещений. 
Помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности.  
 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 
реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 
соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 
реализации образовательной программы дошкольного образования не является 
самоцелью, а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, 
создаваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, 
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кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации 
направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 
Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования ФГОС ДО и обеспечивается Региональной субвенцией на 
образовательную деятельность детей согласно Закону Мурманской области «О 
региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 
11.05.2017)  

 
3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 
педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 
из особенностей реализуемой образовательной программы, условий образовательной 
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 
на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности и 
учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
программы Организации.  

Организация НОД в группах комбинированной направленности более подробно 
представлена в годовом календарном графике ДОО. 

 
 
3.7. Режим дня и распорядок 
 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима 
и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 
Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-
эпидемиологических требований.  

Организация жизнидеятельности детей в группах комбинированной 
направленности отражен в Основной образовательной программе МБДОУ в 
«Организационном разделе»  (стр. 174 - 184) 
 
 
3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2. 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» [Электронныйресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 
4. 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/. 
5. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-
20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного санитарного 
врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 
Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" 
6. 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). 
7. 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) 
8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
9. 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). 
 

3.10. Учебно-методическое обеспечение программы 
1. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – 
СПб.: Детство – Пресс, 2015. 
2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 
детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009. 
3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 
речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
4. Программно-диагностический комплекс. Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет 
(компакт-диск) – издательство «Учитель», 2014. 
5. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи/ Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. 
В. Туманова, А. В. Лагутина; авт. – сост. Сб. Г. В. Чиркина. – М.: Просвещение, 2014. 
6. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н.А., 
Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н.Программа воспитания и обучения дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009. 
7. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит…- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 
8. Лохов М. И., Фесенко Ю. А. Если у ребенка заикание…-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 
9.  Комратова Н. Г. Учимся говорить правильно. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
10.Коноваленко В. В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношения/В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко, М. И. Кременецкая. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2011. 
11. Ковшиков В. А. Методика диагностики и коррекции нарушений употребления 
падежных окончаний существительных. – СПб.: КАРО, 2006. 
12. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда -М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОСС, 2003.  
13. Резниченко Т.С. Ларина О.Д. Дифференциация согласных звуков: логопедический 
альбом. – М.: «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС»,2004 
14. Косинова Е. М. Логопедические тесты на соответствие речевого развития вашего 
ребенка его возрасту/Е. М. Косинова. – М.: ОЛИСС; Эксмо, 2007. 
15. Батяева С. В., Савостьянова Е. В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. – 
М.: РОСМЭН, 2014. 
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16. Володина В. С. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2014. 
17.Батяева С. В. Альбом по развитию речи для дошкольников.-РОСМЭН, 2014. 
18.Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 
нарушениями речи. Вопросы дифференциальной  диагностики: Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 
19. Гуськова А. А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 
20. Узорова О. Физкультурные минутки: Материал для проведения физкультурных пауз / 
О. Узорова, Е. Нефедова.  – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: 
ЗАО НПП «Ермак», 2005. 
21. Сайкина Е. Г.,Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! Сборник 
физических упражнений для дошкольников и школьников: Учебно-методическое пособие 
для педагогов школьных и дошкольных учреждений. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 
22. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный 
материал. Приложение к книге Е. В. Новиковой «Логопедическая азбука. Новая методика 
обучения чтению». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 
23.  Саморокова О. П. Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц: называем и различаем. Планы-
конспекты логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями / О. П. 
Саморокова, Т. Н. Кругликова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 
24. Саморокова О. П. Щипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: называем и различаем. Планы-
конспекты логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями / О. П. 
Саморокова, Т. Н. Кругликова. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 
25. Саморокова О. П. Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: называем и различаем. Планы-
конспекты логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями / О. П. 
Саморокова, Т. Н. Кругликова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 
26. Коноваленко В. В. Автоматизация сонорных звуков  Л, Ль у детей: дидактический 
материал для логопедов / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: Издательство 
ГНОМ, 2011. 
27. Коноваленко В. В. Автоматизация сонорных звуков  Р, Рь у детей: дидактический 
материал для логопедов / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: Издательство 
ГНОМ, 2011. 
28. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 1 для закрепления произношения свистящих 
звуков С, З, Ц у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. 
Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 
29. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления произношения свистящих 
звуков С*, З* у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. 
Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 
30. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 3 для закрепления произношения шипящих 
звуков Ш, Ж у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. 
Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 
31. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 4 для закрепления произношения шипящих 
звуков Ч, Щ у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. 
Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 
32. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 5 для закрепления произношения звука Л у 
детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. Коноваленко, С. В. 
Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 
33. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 6 для закрепления произношения звука Л* у 
детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. Коноваленко, С. В. 
Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 
34. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 7 для закрепления произношения звука Р у 
детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. Коноваленко, С. В. 
Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 
35. Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 8 для закрепления произношения звука Р* у 
детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В. В. Коноваленко, С. В. 
Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 
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36. Полякова М. А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство / Марина 
Полякова. – М.: Айрис-пресс, 2007. 
37. Краузе Е. Н. Логопедия. – СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2003. 
38. Забродина Л. В. Тексты и упражнения для коррекции лексико-грамматических 
нарушений речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Астрель: 
Транзиткнига, 2006.  
39. Генинг М. Г., Герман Н. А. Обучение дошкольников правильной речи. – Чебоксары, 
1980. 
40. Фадеева Ю. А., Пичугина Г. А., Жилина И. И. Игры с прищепками: творим и говорим. 
– М.: ТЦ Сфера, 2011. 
41. Герасимова А. С. Популярная логопедия: практическое руководство для занятий с 
детьми/Анна Герасимова. – М.: Айрис-пресс, 2007. 
42. Селихова Л. Г. Ознакомление с природой и развитие речи: интегрированные занятия. 
Для работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 
2006. 
43. Жукова Н. С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи / Н. С. Жукова; ил. Е. 
Нитылкиной. – М.: Эксмо, 2008. 
44. Жукова Н. С. Букварь: Учебное пособие / Н. С. Жукова. – М.: Эксмо, 2008. 
45. И. И. Волкова, О. Г. Волков Логопедические карточки 
Азова О. И. Занимательное чтение. М.: ТЦ Сфера, 2008. 
46. Ефименкова Л. Н. Коррекция звуков речи у детей: кн. Для логопеда. – М.: 
Просвещение, 1987. 
47.Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с онр. – СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
48. Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения / Ил. Т. Ляхович. – М.: Издательство 
Эксмо, 2005. 
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