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среды 

 

 

1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья  - 

воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи  (ТНР).  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

–охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.    

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы к формированию программы:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей;  

–содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;   

–сотрудничество Организации с семьей;  
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–возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 

2. Специфические принципы к формированию программы:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Подходы:  

 возрастной подход - предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и 

обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, 

психические, социальные и др.), а также социально-психологические особенности 

групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит 

отражение в возрастной периодизации развития детей;  

 личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках 

личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и самоутверждения;  

 индивидуальный подход - определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем 

развития способностей воспитанников. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях; 
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 культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный 

процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет 

описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой 

культуры, как  культурно-историческую универсалию, позволяющую показать 

механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать 

творческое отношение к жизни и своему бытию в мире;  

 деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики развития детей с тяжелым нарушением речи 

от 5 до 6 лет 
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. 

В группе комбинированной  направленности находятся  17 детей в возрасте 5-7 лет 

со следующими диагнозами: ОНР III уровня (5 количество), ОНР II уровня (4 количество), 

дислалия (4 количество), дизартрия (4 количество).  

Третий уровень речевого развития (ОНР)  характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. 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. Ребенок может повторять трех и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 Развитие психических функций. 
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать  и   те   

особенности,   которые  накладывает   неполноценная речевая   деятельность   на   

формирование   сенсорной,   интеллектуальной   и аффективно-волевой сферы. 
Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. 

У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. 
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 
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по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех 

ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 

картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 

многих из них характерна ригидность мышления. 
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 

сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи 

происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 
Развитие двигательной сферы. 
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников 

в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. 
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в 

недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда 

указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

Второй уровень речевого развития (ОНР) характеризуется возросшей речевой 

активностью ребенка. Общение осуществляется посредством использования  постоянного, 

хотя все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. 

На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми 

предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, 

связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. Речевая недостаточность 

отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются только простыми 

предложениями, состоящими из 2-3, редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает 

от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, 

животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. Отмечаются ограниченные 
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возможности использования предметного словаря. Словаря действий, признаков. Дети не 

знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу.  

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

- смешение падежных форм («едет машину») 

- нередкое употребление существительных в именительном падеже, а глаголов – в 

инфинитиве или форме 3-го лица единственного или множественного числа настоящего 

времени 

- в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам («два 

каси» - два карандаша) 

- отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: 

часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в 

исходной форме («книга идит то» - книга лежит на столе); возможна и замена предлога 

(«гиб лятёт на делевим» -гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются 

редко. 

 Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет 

различения некоторых грамматических форм (в отличие от 1 уровня), дети могут 

ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 

смыслоразличительное значение.Это относится к различению и пониманию форм 

единственного и множественного числа существительных и глаголов (особенно с 

ударными окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. 

Затруднения остаются при понимании форм числа и рода прилагательных. Значения 

предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение грамматических 

закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые рано вошли в 

активную речь детей. Фонетическая сторона речи характеризуется наличием 

многочисленных искажений звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких 

и твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих. Проявляется 

диссоциация между способностью правильно произносить звуки в изолированном 

положении и их употреблением в спонтанной речи. Типичными остаются и затруднения  в 

усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при правильном воспроизведении контура 

слов нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов («морашки» - ромашки, «кукика» - клубника). Многосложные слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

            Дислалия – это различные дефекты звукопроизношения у лиц с нормальным 

слухом и сохранной иннервацией артикуляционного аппарата. Дислалия проявляется 

отсутствием, заменами, смешением или искажениями звуков в устной речи. При дислалии 

проводится логопедическое обследование строения и подвижности речевого аппарата, 

состояния звукопроизношения и фонематического слуха, при необходимости – 

консультации стоматолога, невролога, отоларинголога. Логопедическое воздействие при 

дислалии включает 3 этапа: подготовительный, формирование первичных 

произносительных навыков, формирование коммуникативных навыков. Дефекты 

звукопроизношения при дислалии представлены пропусками, заменами, смешениями и 

искажениями звуков. 

1. Пропуск звука - его полное выпадение в той или иной позиции (в начале, в середине либо 

в конце слова). 
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2. Замена звука – это стойкое замещение одного звука другим, также присутствующим в 

фонетической системе родного языка. Звуковые замены вызваны неразличением фонем по 

тонким артикуляторным или акустическим признакам. При дислалии могут заменяться 

звуки, различные по месту артикуляции или способу образования, по признаку звонкости-

глухости или твердости-мягкости. 

3. Смешение звуков - ребенок постоянно путает два правильно произносимых звука в 

речевом потоке (т. е. употребляет их то уместно, то неуместно). В этом случае механизм 

дислалии связан с незаконченностью усвоения системы фонем. 

4. Искажение звуков – это ненормированное произношение, использование в речи звуков, 

отсутствующих в фонетической системе русского языка (например, велярное или 

увулярное произнесение [р], межзубное или боковое произнесение [с] и др.). Искажение 

звуков обычно встречается при механической дислалии. 

При функциональной дислалии, как правило, нарушается произношение одного или 

нескольких звуков; в случае механической дислалии – группы сходных по артикуляции 

звуков. Так, открытый передний прикус будет способствовать межзубному 

воспроизведению звуков переднеязычной артикуляции ([з], [с], [ц], [ч], [ж], [ш], [щ], [д], 

[т], [л], [н]), поскольку кончик языка не может удерживаться за передними зубами. 

Лексико-грамматическая сторона речи при дислалии формируется в соответствии с 

возрастом: имеется достаточно развитая словарная база, не искажается слоговая структура 

слова, правильно используются падежные окончания, единичное и множественное число, 

имеется достаточно высокий уровень развития связной речи. 

Наряду с патологическими формами дислалии в логопедии выделяют так 

называемую физиологическую дислалию, возрастное косноязычие или физиологические 

несовершенства речи, обусловленные возрастной несформированностью фонематического 

слуха или движений органов артикуляции. Такие недостатки звукопроизношения в норме 

исчезают самостоятельно к 5 годам. 

Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации 

речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, 

что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная 

сторона речи. У детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и 

мимической мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным 

звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм 

дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или 

замедленным.  

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных комбинациях в 

зависимости от локализации поражения в центральной и периферической нервной 

системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/physiological-dyslalia
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребёнок 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. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 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 ребёнка 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 взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР 
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детьми 5-6 лет 

          Дети с 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень речевого 

недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует возрастной 

норме. Дети понимают различные формы словоизменения, предложно – падежные 

конструкции. В фонетическом плане дети произносят определенные звуки 

изолированно, в словах, предложениях правильно. Фонематическая сторона речи 

развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют 

понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, 

допуская единичные ошибки. Дети овладевают звуковым анализом, допуская 

единичные ошибки.  

            Дети с 2 уровнем речевого недоразвития: научились правильно артикулировать 

поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

дифференцировать изученные звуки; находить в предложении слова с заданным 

звуком; соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать 

знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; понимать 

простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных 

звуков; правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; использовать в 

самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения 

(«Мой мишка», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  

 

            У детей с дислалией: правильно и отчетливо произносить все звуки русского 

языка, дифференцировать на слух и в произношении звуки, сходные артикуляционно 

и акустически;  правильно применять в самостоятельной речи полученные навыки 

исправленной, фонетически чистой речи;  различать понятия: «звук», «слог», 

«слово», «предложение»; называть последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах; определять наличие и место звука в слове; называть слова 

с заданным звуком; владеть элементарными навыками звукового анализа и синтеза 

слов;  регулировать темп речи и речевого дыхания; владеть интонационными 

средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов;  умеет правильно 

использовать в речи разные синтаксические конструкции; владеет навыками 

согласования, словообразования, словоизменения;  владеет диалогической и 

монологической формой речи; составляет полное развернутое высказывание, 

рассказ. 

            У детей с дизартрией улучшилась подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят изолированно определенные 

звуки правильно, а в словах и предложениях их взаимозаменяют. Фонематическая 

сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, 

умеют понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных 

звуках, допуская единичные ошибки. Просодические компоненты речи имеют 

положительную динамику развития.  

                                                  

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР 
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 6-7 лет 

              Дети со 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень 

речевого недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует 

возрастной норме. Дети понимают различные формы словоизменения, предложно – 

падежные конструкции. В фонетическом плане дети произносят определенные звуки 

изолированно, в словах, предложениях правильно. Фонематическая сторона речи 

развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют 

понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, 

допуская единичные ошибки. Дети овладевают звуковым анализом, допуская 

единичные ошибки.  

Дети с 2 уровнем речевого недоразвития: научились правильно артикулировать 

поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

дифференцировать изученные звуки; находить в предложении слова с заданным 

звуком; соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать 

знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; понимать 

простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных 

звуков; правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; использовать в 

самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения 

(«Мой мишка», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  

             Дети с дислалией правильно и отчетливо произносить все звуки русского 

языка, дифференцировать на слух и в произношении звуки, сходные артикуляционно 

и акустически;  правильно применять в самостоятельной речи полученные навыки 

исправленной, фонетически чистой речи;  различать понятия: «звук», «слог», 

«слово», «предложение»; называть последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах; определять наличие и место звука в слове; называть слова 

с заданным звуком; владеть элементарными навыками звукового анализа и синтеза 

слов;  регулировать темп речи и речевого дыхания; владеть интонационными 

средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов;  умеет правильно 

использовать в речи разные синтаксические конструкции; владеет навыками 

согласования, словообразования, словоизменения;  владеет диалогической и 

монологической формой речи; составляет полное развернутое высказывание, 

рассказ. 

            У детей с дизартрией улучшилась подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят звуки правильно в словах и 

предложениях, в связной речи, но у некоторых детей наблюдаются минимальные 

дизартрические расстройства. Фонематическая сторона речи развита достаточно, 

дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и 

мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные 

ошибки. Просодические компоненты речи имеют положительную динамику 

развития.  

 
Система мониторинга речевого развития детей с ТНР 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 
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маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах 

детей, таблице звукопроизношения (отмечается динамика коррекции звукопроизношения 

каждого ребенка, в ежегодном отчете и т. д). 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 2-я половина сентября, мая. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 динамики развития детей с ТНР; 

 эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной  работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста учителем-логопедом 

№ ФИ 1 2 3 4 5 6 7 Уровень 

общего 

и 

речевого 

развития  

          
Примечание  

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

2 – уровень развития моторной сферы;  

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

 

Оформляется учителем-логопедом после заполнения речевых карт  (5-6 лет) 

Усвоено  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. Ребенок сразу 

вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен. Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы.  

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает 

из палочек предложенные изображения.  

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе.  

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют.  

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 
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показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.  

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.  

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов.  

 

Усвоено частично  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. Ребенок 

различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. При ориентировке в 

пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные ошибки. Ребенок 

складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.  

2. Развитие моторной сферы.  

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 
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пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. В 

мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда 

точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика несколько нарушена, 

движения выполняются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать 

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, 

но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает 

единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает 

отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает 

единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно ласкательные суффиксы 

существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок 

понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать 

единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные 

ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.  

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает 

единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, 

но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при 

назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных 

цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов 

ребенок допускает единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. 

При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен 

существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает 

единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении 

предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных ребенок допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено 

произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не 

достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская 

отдельные ошибки.  
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Не усвоен 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.  

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные 

реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. Ребенок не 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, не 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки 

при выполнении указанных заданий. Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и 

оттеночных цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок плохо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не 

может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий.  Ребенок с трудом 

складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с трудом складывает из 

палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить предложенных 

заданий даже с помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы.  

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация 

движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно 

держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не 

достаточно точно, присутствуют синкинезии.  Артикуляционная моторика нарушена. 

Движения выполняются не в полном объеме и не достаточно точно; переключаемость 

снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; не может показать на предложенных картин ках названные логопедом 

действия; не может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами или делает это с множественными 

ошибками.  Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-

падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь.  

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации множественные 

ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.  

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные 

цвета, не называет форму указанных предметов или допускает множественные ошибки 

при выполнении задания.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
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Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; 

имен существительные множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает 

множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении 

предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.  

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с 

помощью взрослого.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и 

более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, 

хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок 

 

 

  

не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. Ребенок не может без 

ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный 

гласный из слов.  

6-7 лет 

Усвоен 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.  

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен.  Ребенок безошибочно дифференцирует звучание 

нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные 

педагогом ритмы. Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр). Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, 

справа внизу, слева вверху, справа внизу. Ребенок безошибочно ориентируется в схеме 

собственного тела, может показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.  

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы.  

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном 

объеме и нормальном темпе.  Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной 

ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; 

может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее.  Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения 

выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на 

другое. У ребенка не отмечаются леворукость и амбидекстрия.  Ребенок умеет рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.  Ребенок умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой 
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разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.  Мышечный тонус мимической 

мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе, 

синкинезий нет. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; 

синкинезий, тремора, обильной саливации нет.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.  

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по 

просьбе учителя - логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.  

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт.  Ребенок безошибочно показывает по 

просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками. Ребенок понимает 

различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; 

понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  Ребенок может 

назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам; может 

назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) 

предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы.  Объем 

глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

 Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.  Ребенок 

правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже.  Ребенок правильно согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет 

предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -

енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного 

вида.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

 Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение 

соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных звуков (звуки 

[р],[л],[р'],[л']). отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на 

звуки [р'], [л']).  Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  Темп и ритм речи 

нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована.  

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове.  

 

Усвоен частично 
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1. Развитие эмоцииональной сферы, неречевых психических функций.  

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует 

звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит 

заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки.  Ребенок дифференцирует и 

соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные ошибки.  Ребенок 

воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская 

единичные ошибки.  Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки.  Ребенок 

складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью 

взрослого.  Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой 

помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы.  

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах 

на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, 

из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая 

раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ТНР. Ручная моторика 

развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном объеме; но 

ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного движения на 

другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. Ребенок умеет 

рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не 

вполне уверенно. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. Мышечный тонус мимической 

мускулатуры несколько понижен или повышен, движения выполняются не в полном 

объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная 

саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.  

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская 

единичные ошибки.  Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки.  

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками, допуская отдельные ошибки.  Ребенок понимает различные формы 

словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но 

допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные 

ошибки.  Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. Ребенок 

может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; может 

назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) 
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предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые 

антонимы. Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  Объем словаря прилагательных 

достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам, 

допуская единичные ошибки.  

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

 Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного 

и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные 

ошибки.  Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда 

допуская отдельные ошибки.  Ребенок умеет образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -

енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного 

вида, но иногда допускает отдельные ошибки.  

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.  

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок 

может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру 

сложных слов. Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение двух групп звуков. Объем дыхания нормальный. Продолжительность 

выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно.  

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять конечный и 

начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в 

слове, но иногда допускает отдельные ошибки.  

 

 

Не усвоен 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.  

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не 

стабилен. Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 

определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает 

множественные ошибки. Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов. Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок не 

может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы.  

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном 

объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать на двух ногах на 

месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от 

груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно 

залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и 

только с помощью взрослого. Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются 

в не полном объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У 

ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия. Ребенок не умеет рисовать прямые, 
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ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. Ребенок не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой 

разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. Мышечный тонус мимической 

мускулатуры значительно понижен или повышен, движения выполняются не в полном 

объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. Мышечный тонус 

органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.  

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать 

по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок 

не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт. Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда 

предметы, обладающие определенными признаками. Ребенок не всегда понимает 

различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; не 

всегда понимает существительные с уменьшительно -ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с 

различными приставками.  Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и 

связных текстов.  Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря.  

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не 

использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. Объем словаря 

прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

 Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных 

конструкций. Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не 

умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного 

вида или делает это с множественными ошибками.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого не может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

 Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-

четырех групп звуков. Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не 

достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. Темп 

и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.  
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Методика проведения обследования ребенка учителем-логопедом  

• Сбор анамнестических данных  

  Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие 

воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и 

вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и 

хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных 

препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и 

наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой 

деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, 

тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, 

преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, 

перенесенные в раннем возрасте заболевания).  

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 

(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку 

губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и 

обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное 

возбуждение, сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности 

раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, 

ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году).  

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).  

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 

гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и 

по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; 

отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с учителем-логопедом, 

каковы результаты. 

  

Проведение обследования  

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 

музыкальных инструментов. Учитель-логопед показывает ребенку, например, 

колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать 

звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть 

на них. Затем учитель-логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и 

производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты.  

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направление звука. Учитель-логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, 

внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже 

знакомого ему колокольчика. После этого учитель-логопед двигается по кабинету с 

колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание 

ребенком разных ритмических рисунков вслед за учителем-логопедом.  

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку учитель-логопед предлагает 

подобрать блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и 

черного цветов. Если ребенок выполняет задание неуверенно, можно предложить ему 

попробовать свои силы в подборе шарфиков тех же цветов к шапочкам. Пятилетний 

ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, 

желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего 

ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого 

цветов.  
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Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе учителя-логопеда из контейнера с разными 

геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему 

ребенку учитель-логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — 

многоугольник и цилиндр.  

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе учителя-логопеда 

четырехлетний ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и 

сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок должен также показать предметы, 

которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее: он 

должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху.  

Далее учитель-логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме 

собственного тела. Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать 

правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же 

показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку 

предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо.  

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в 

процессе составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает 

последовательно картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный 

разрезы), обязательно ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не 

может сложить картинку из двух частей без помощи учителя-логопеда, то картинка из 

трех частей ему уже не предлагается и т.д. Пятилетнему ребенку можно предложить 

сложить картинки из 4—6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое 

изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения 

ребенком.  

Далее учитель-логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек 

«стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и 

«елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и 

«дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек.  

При исследовании состояния органов артикуляции учитель-логопед отмечает 

наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя 

или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, 

вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 

неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с 

тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, учитель-логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать 

ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, 

если восприятие речи ребенком затруднено, учитель-логопед показывает, что следует 

делать, и делает упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку, кроме 

перечисленных упражнений, учитель-логопед предлагает бросить мяч из-за головы, 

перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. 

Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть 

на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей 

моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, 
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быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), 

проявление моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в 

процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 

(сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом 

на левой руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы 

сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в 

кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение 

держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 

манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из 

одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, учитель-

логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с 

ребенком. Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, учитель-

логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на 

правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической 

основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу 

«кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой.  

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за учителем-логопедом. И наконец, логопед 

предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и 

зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений 

рук шестилетнего ребенка, учитель-логопед предлагает ему вытянуть указательный палец 

и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить 

указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. 

Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить 

упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» сначала 

правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, учитель-логопед 

предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии 

и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается 

показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает 

шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата.  

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

четырехлетним ребенком по подражанию учителю-логопеду следующих упражнений: 

закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, 

наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию 

учителю-логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, 

надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию 

учителю-логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает 

брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, 

левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), 

мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных 

складок, замедленность движений глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, 

учитель-логопед предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: 

открыть и закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать 

широкий, а потом узкий язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на 
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верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого уголка губ, а потом левого. 

Пятилетний ребенок по подражанию учителю-логопеду открывает и закрывает рот, 

преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», 

«лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». 

Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того 

выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять 

верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу.  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 

тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, 

быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в 

заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 

гиперкинезы, слюнотечение.  

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом 

листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему 

ребенку учитель-логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, 

машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, 

ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. Пятилетний 

ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, 

морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. 

Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика.  

Затем учитель-логопед проверяет способность ребенку к обобщению. 

Четырехлетний ребенок должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов 

обуви и одежды. Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий 

«Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а 

шестилетний — еще и «Домашние птицы»,  «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт», также назвав «одним словом» предложенные картинки 

по перечисленным выше темам.  

Затем учитель-логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний 

ребенок показывает по просьбе учителя-логопеда на картинках-действиях, где девочка 

сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по 

просьбе учителя-логопед а показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А 

шестилетний ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает.  

Исследуя понимание ребенком прилагательных, учитель-логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где 

красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где 

квадратный. Пятилетний ребенок по просьбе учителя-логопеда показывает сначала 

круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на 

картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где 

прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый люди; веселый и грустный 

мальчики; высокий и низкий дома.  

Затем учитель-логопед исследует понимание ребенком различных форм 

словоизменения. Четырехлетний ребенок по просьбе учителя-логопеда показывает, где 

дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен 

последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А 

шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, 

уши.  
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Далее учитель-логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных 

конструкций. Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у 

ведерка. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на 

кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку 

также предлагается показать, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под 

шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом.  

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, учитель-логопед 

предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, 

машинку, ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по 

просьбе учителя-логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А 

шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце.  

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, учитель-логопед предлагает четырехлетнему малышу 

последовательно показать, где кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. 

Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где птица летит, птицы 

летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где мальчик читает, 

мальчики читают, девочка ест, девочки едят.  

Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с различными приставками, 

учитель-логопед предлагает ему последовательно показать на картинках девочку, которая 

наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, которая 

поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе учителя-логопеда показывает на 

картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. 

Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, 

который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку 

предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку, а 

потом — картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее учитель-логопед 

выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: 

«Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. 

Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? 

Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если 

ребенку не знакома сказка, учитель-логопед сначала  

должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого предложить малышу 

ответить на вопросы.  

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе учителя-логопеда сначала 

картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой 

мальчик бежит за собакой. Затем учитель-логопед предлагает ребенку ряд вопросов и 

заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка 

положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил 

колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи».  

Шестилетний ребенок сначала по просьбе учителя-логопеда показывает на 

картинке бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая 

сидит на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и 

выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым 

прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто 

сломал теремок? Покажи».  

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Учитель-логопед сначала проверяет способность ребенка различать 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в 

произношении.  
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Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие 

пары: кот—кит, дом—дым, уточка—удочка, киска—миска, коса—коза, мишка—миска, 

кочка— кошка, малина—Марина. Пятилетний ребенок должен показать последовательно 

следующие пары: мышка—мишка, почка—бочка, катушка—кадушка, корка—горка, 

речка—редька, цвет—свет, челка—щелка, рейка—лейка. Шестилетний ребенок по 

просьбе учителя-логопеда показывает такие пары: мышка—мошка, пашня—башня, сова—

софа, крот—грот, лук—люк, марка—майка, ель—гель, плач—плащ.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики.  

Учитель-логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать 

несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает 

задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок 

вспоминает по просьбе учителя-логопеда названия ягод, насекомых, животных, 

транспорта. Затем учитель-логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и 

части некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых 

изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, 

кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, 

рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний 

ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, 

петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее учитель-логопед проверяет способность ребенка 

к обобщению. Четырехлетний ребенок получает задание «назвать одним словом» 

изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, 

фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, 

шестилетнему ребенку учитель-логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова 

«наоборот») и образовать следующие пары: друг—враг, горе—радость, легкий—тяжелый, 

давать—брать, добро—зло, горячий—холодный, длинный—короткий, поднимать—

опускать. Проверяя состояние глагольного словаря, учитель-логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках 

(Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что делают 

животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. и т.п.). Шестилетний ребенок 

отвечает на вопрос учителя-логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы 

облегчить выполнение задания, учитель-логопед предлагает ребенку образец, а далее 

задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, учитель-логопед 

предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают 

представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. и т.п.). Проверяя, умеет 

ли ребенок называть цвета, учитель-логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 

нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по 

показу учителя-логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; 

пятилетний — к тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — 

фиолетовый, розовый, коричневый.  

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на 

картинках. Учитель-логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой 

формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он 

формы?» и т.п. Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч 

круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце 

круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему 

ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, 

флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное.  

Исследовав состояние словаря, учитель-логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка 

образовывать форму множественного числа имен существительных. Учитель-логопед 

предлагает ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие 
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пары: стол—столы, кот—коты, дом—дома, кукла—куклы, рука—руки, окно—окна. 

Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз—глаза, рот—рты, река—реки, 

ухо —уши, кольцо—кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев—

львы, лис —листья, стул—стулья, воробей—воробьи, дерево—деревья, пень—пни.  

Затем учитель-логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

учителя-логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? 

(Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем 

рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок 

отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). 

Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, 

книг, вилок, ведер.  

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие 

словосочетания: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний 

ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье.  

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

учителя-логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В 

корзине). «У кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется 

возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На 

дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За 

забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: 

«Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает 

птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)».  

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, учитель-логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и 

ответить на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует 

словосочетания: «Два кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок 

образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». 

Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять 

воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер».  

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 

учитель-логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький 

предметы. При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок 

не сразу понимает задание, учитель-логопед может предложить ему образец: «Большая 

кукла, а маленькая -куколка. Большой мяч, а маленький - мячик». Четырехлетний ребенок 

образует по картинкам пары: «Стол—столик, сумка—сумочка, чашка—чашечка, ведро—

ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор—заборчик, носок—

носочек, лента— ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо 

образовать следующие пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, крыльцо—крылечко, 

кресло—креслице».  

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно 

предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у 

кошки кто?» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая 

фразу, начатую учителем-логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — 

утенок. У слонихи — слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, 

продолжая фразы, начатые учителем-логопедом: «У медведицы — медвежонок. У 

бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — 

теленок».  
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Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен 

образовать относительные прилагательные по образцу, данному учителем-логопедом: 

«Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена 

из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? 

Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?» Далее учитель-логопед предлагает 

ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как 

сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про 

гребень петуха?»  

Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на 

вопрос учителя-логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, 

переходит улицу, обходит лужу, входит в дом).  

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка 

образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: 

«Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет».  

Проверяя состояние связной речи, учитель-логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку пересказать текст из нескольких предложений. Сначала учитель-логопед 

выразительно читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем 

задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем 

она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает 

рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее учитель-логопед 

предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты 

расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты 

расскажешь, что любил делать котенок».  

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа 

«Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, учитель-логопед задает ему вопросы: «Куда 

собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал 

сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее учитель-логопед предлагает 

ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он 

собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а 

кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама».  

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-

четырех картинок. Учитель-логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить 

их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился 

рассказ.  

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за учителем-логопедом 

слова: кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок 

произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. 

Кроме того, учитель-логопед предлагает ребенку повторить несколько предложений: 

«Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты 

готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за учителем-логопедом 

следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, 

регулировщик. Затем учитель-логопед просит его послушать и повторить следующие 

предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат 

со вспышкой».  

Далее учитель-логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно 

начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за учителем-

логопедом. Затем учитель-логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп 

в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой, 
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предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по картинкам или 

называть картинки и повторять предложения вслед за учителем-логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 

объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 

голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 

голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной).  

Исследуя навыки фонематического восприятия учитель-логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний 

ребенок повторяет за учителем-логопедом следующие пары слогов: ба—па, па—ба, га—

ка, ка—га, да—та, та—да, ма—ба, ба—ма, ва—ка, ка—ва, ня—на, на—ня. Пятилетнему 

ребенку учитель-логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба—па—ба, па—ба—па, 

да—та—да, та— да—та, га—ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—

та—тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за учителем-логопедом следующие 

цепочки: са—ша—са, ша—са—ша, жа— ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, 

ча—тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—ла, ля— ла—ля.  

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, учитель-логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 

астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем учитель-логопед 

акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. 

Шестилетний ребенок по просьбе учителя-логопеда выделяет конечный согласный из 

следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае учитель-логопед 

акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по 

выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, 

кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение 

количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, III уровень 

речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия). И наконец, выписываются выводы из 

всех разделов речевой карты.  

РЕЧЕВАЯ КАРТА 
Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Домашний адрес______________________________________________________________  

Данные о родителях ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Течение беременности и родов матери  
Постнатальное развитие:  

вес при рождении_________рост________________ резус- фактор_____________ 

вскармливание_____________________________выписка из роддома на____ 

день___________  
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Раннее психическое развитие:  

головку держит с ________, первый зуб_________ сидит с ______стоит с________ 

ходит_____  

Перенесенные заболевания, 

травмы__________________________________________________  

Речевой анамнез:  

гуление:_____________лепет___________________ первые слова_________ 

фразы__________ 

речевая среда_______паузы_____________слух________________отношение к своей 

речи____  

ОБЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ РЕЧИ 

Дыхание: норма верхнеключичное, диафрагмальное  

Речевой выдох: норма, укороченный  

Темп: норма, замедленный, ускоренный  

Ритм: норма, дисритмия  

Голос: норма, дисфония, слабый, громкий, крикливый, с носовым 

оттенком  

СТРОЕНИЕ И ПОДВИЖНОСТЬ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

Мимика:  4 года 5 лет 6 лет 

Поднять брови     
Нахмурить брови     
Прищурить глаза     
Надуть, втянуть щеки     
Носогубные складки     
Гипомимия     
Губы: Оскал     
Улыбка- трубочка    
Вибрация - тпру    
Губы: толстые, тонкие, дефекты слева, справа, расщелина, шрамы  

Зубы: норма, редкие, неправильной формы, вне челюстной дуги, отсутствуют  

Прикус: прогнатия, прогения, открытый передний, боковой, перекрестный  

Твердое небо: высокое узкое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная щель  

Мягкое небо: влево-вправо девиация, укороченное, раздвоенное, отсутствие  

Язык: массивный, маленький, географический, с укороченной подъязычной связкой  

Язык: широкий 5 

сек.  
   

Узкий: 5 сек     
Узкий: влево-вправо     
Широкий: вверх – 

вниз  
   

Цоканье     
Саливация     
Тонус: норма, вялый, гипертонус. Темп: нормальный замедленный, быстрый  

Переключаемость: нормальная, замедленная, замены, синкинезии, гиперкинеез, тремор, 

девиация языка влево – вправо  

СОСТОЯНИЕ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 
Дом     
Каша     
Снег     
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Крыша     
Мостик     
Помидоры     
Температура    
Велосипед    
Сквозняк    
Простокваша    
Сковорода    
Мотоцикл    
Мальчики слепили 

снеговика  
  

Водопроводчик 

чинит водопровод  
  

Волосы подстригают 

в парикмахерской  

 

   

СОСТОЯНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 
Гласные    
Твердые- мягкие    
Звонкие-глухие    
С-СЬ    
З-ЗЬ    
Ц    
Ш-Ж    
Щ-Ч    
Л-ЛЬ    
Р-РЬ    
Й    

ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ, АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 
Па-ба Ба-па       
Та-да Да-та       
КА-га Га-ка       
Та-да-та Да-та-да       
Ка-га-ка Га-ка-га       
Покажи -скажи 4 5 6 

Мишка-мышка    
Уточка-удочка    
Бочка- почка    
Трава-дрова    
Крыса-крыша    
Миска-мишка    
Есть ли звук М в 

словах дом, кот, мак,  
   

Какой первый звук в 

слове Аня, Оля, утка  
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Какой звук в конце 

слова  

В начале слова  

В середине слова 

ДОМ, МАК, ЛУК  

   

Сколько звуков в 

слове: сад, каша, 

кошка  

 

   

Составь слово из 

слогов: па-па, ко-ра, 

лож-ка, ма-ли-на  

   

Составь слово из 

звуков: К-О-Т,  

В-О-Д-А, Л-О-Д-К-А  

   

СОСТОЯНИЕ ЛЕКСИКИ 

Пассивный словарь 

Активный словарь 
имена 

существительные/ 

обобщающие 

слова  

 

Мебель\ 

посуда 
   

Одежда\ 

обувь 
   

Овощи\ 

фрукты 
   

Дикие\ 

домашние 

животные 

   

Игрушки\ 

транспорт 
   

Показ и 

называние части 

предметов  

Нос, рот, 

глаза, 

живот, 

руки  

   

Локоть, 

колено, 

ноготь  

   

Стул: 

спинка, 

сиденье, 

ножка  

   

Машина: 

руль, 

колеса, 

кабина  

   

Кто как голос 

подает (3 года)  

Кто как 

передвигается (с 

5 лет)  

Кошка    
Утка    
Корова    
Собака    
Петух    
Лягушка    
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Гусь    
Змея    
Свинья    

Что делает? Повар    
Врач    
Почтальон    

Антонимы  Большой    
Длинный    
Широкий    
Высокий    
Холодный    
Больной    
Сухой    

Прилагательные – 

названия формы  

 

Круглый    
Квадратны

й 
   

Треугольн

ый 
   

Прямоугол

ьный 
   

овальный    
Имена 

прилагательные 

лимон    
лиса    

Объем словаря соответствует 

норме 
Да\нет Да\нет Да\нет 

Неточность употребления слов на основе: звуковой близости, сходных по своему назначению, 

ситуационной связи, расширения/ сужения смыслового содержания, смешения лексико-

грамматических признаков сходных слов  

Характеристика связной речи 

Беседа 

  

Составление рассказа по картине 

 

Пересказ  

 

Характеристика словоизменения 

 

Употреблени

е имен 

существител

ьных в 

именительно

м падеже 

единственно

го и мн. 

числа  

Глаз-глаза    
Воробей-

воробьи 
   

Окно-окна    
Лист-листья    
Лев-львы    
Ухо-уши    
Дерево-    

Употреблени

е 

Нет карандаша..    
Я рисую…    
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существител

ьных в 

косвенных 

падежах без 

предлога  

Думаю о…    

Употреблени

е формы 

родительног

о падежа 

множественн

ого числа.  

Много чего?  

Стул-    
Стол-    
Карандаш-    
Книга-    
Чашка    

Согласовани

е 

прилагатель

ных и 

существител

ьных.  

Назвать цвет 

предметов  

Машина    
Флажок     
Платье     

Согласовани

е 

числительны

х 2 и 5 с 

именами 

существител

ьными  

 

Кукла    
Дом    
Ведро    
Воробей    
Рыба   
Ключ   

Словообразование 

 актив 4 года 5 лет 6 лет 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных 

форм  

 

стол    
дом     
ель    
ковер    
топор    
ведро    

Образование 

названий 

детенышей 

животных  

 

У утки    
У кошки    
У гуся    
У коровы    
У лошади    
У собаки    

Образование 

прилагательных 

от 

существительны

х. Из чего 

сделано?  

 

стекло    
дерево    
мех    
клюква    
резина    
бумага    

Чей?  Сумка мамы    
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Чья?  

Чье?  
Хвост лисы    

Уши зайца    
Образование 

приставочных 

глаголов: Что 

делает мальчик?  

 

уходит    
входит    
переходит    
выходит    

 
Характеристика речевого развития 

ФИО_________________________________________________________________________  

Возраст_______________________________________________________________________  

Анамнез ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Состояние артикуляционного аппарата ___________________________________________ 

Показатели психического развития _______________________________________________ 

Состояние словаря _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Характеристика грамматического строя речи _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние связной речи ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фонематическое восприятие, навыки звукового анализа_____________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Характеристика фонетической стороны речи ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Учитель-логопед ____________________________________Дата______________________  

 

Высокий уровень  
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. Ребенок сразу 

вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен.  

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы.  

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.  

Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения.  

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не 

нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые 

линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки.  

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют.  
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Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать  

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.  

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.  

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. Уровень 

развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень 

развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи  взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.  

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов.  

  Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.  

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает 

ошибки.  

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки.  

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки.  
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Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает 

из палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко.  

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не 

всегда точно, присутствуют синкинезии.  

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в 

полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и 

тремор; саливация повышенная.  

3. Развитие импрессивнойречи, состояние фонематического восприятия Пассивный 

словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе 

учителя-логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но 

при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных 

картинках названные учителем-логопедом действия, но при этом допускает единичные 

ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 

ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные 

ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но 

может допускать единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные 

ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает 

единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, 

но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при 

назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных 

цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов 

ребенок допускает единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. Уровень 

развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. При 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен 

существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает 

единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении 

предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных ребенок допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.  
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Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. Ребенок не 

грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено 

произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха 

не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация 

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.  

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.  

Низкий уровень  
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.  

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен.  

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий.  

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 

различает предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки 

при выполнении указанных заданий.  

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не 

может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.  

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с 

трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может 

выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет 

правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, 

замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки.  

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не 

достаточно точно, присутствуют синкинезии.  

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме 

и не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; 

саливация значительно повышена.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе учителя-логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картинках 

названные учителем-логопедом действия; не может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, или 

делает это с множественными ошибками.  

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-

падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную 

речь.  



39 
 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации 

множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные 

цвета, не называет форму указанных предметов или допускает множественные ошибки 

при выполнении задания.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; 

имен существительные множественного числа в родительном падеже; при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названий детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень 

развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. 

Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 

взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок 

грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и 

более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, 

хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок 

не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована.  

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не 

выделяет начальный ударный гласный из слов. 

 

2. Содержательный раздел Программы 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

В группах комбинированной направленности содержание образовательной работы с 

детьми определено образовательной программой дошкольного образования  МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида»  по образовательным областям:  «социально – 

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие» и содержание 

коррекционной работы воспитанники с ТНР – по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

    2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» для детей с тяжелыми речевыми нарушениями  
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:  
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– 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. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

• Формирование общепринятых норм поведения.  

• Формирование гендерных и гражданских чувств.  

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

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) социализация;  

2) труд; 

3) безопасность.  

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 

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.  

При обучении 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, 
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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). 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями. 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

  Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

  Развитие математических представлений. 
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 
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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) познавательно-исследовательская деятельность;  

2) формирование целостной картины мира;  

3) формирование элементарных математических представлений.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. При этом воспитатели работают по сенсорному развитию, 

развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

 

 

2.1.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями  
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

• Развитие словаря.  

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

• Развитие связной речи.  

• Формирование коммуникативных навыков.  

• Обучение элементам грамоты. 
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.  

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 



43 
 

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 совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 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.  

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей с тяжелыми речевыми нарушениями  
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.  
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

• Восприятие художественной литературы.  

• Конструктивно-модельная деятельность.  

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 
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 процесс вводятся технические 

средства обучения: 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 
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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.  

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями.  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
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предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

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 и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие 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, 

подвижными играми. Кроме этого, проводятся массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 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 аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 
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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. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается интеграцией между 

образовательными областями, координацией работы  специалистов и родителей 

дошкольников.  

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 
Форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в Программе как 

специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер 

такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. Особое внимание уделяется построению 

образовательных ситуаций.  

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе 

занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти 

формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. Таким образом, 

реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его 

физическому здоровью.  

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР 

социального и познавательного опыта осуществляется, двумя путями: под руководством 

педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе детей.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен 

на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.  

Данная Программа является целостной и комплексной как по содержанию, так и по 

построению. Содержание программного материала изложено таким образом, что 

ознакомление детей с определенной областью действительности, включенной в содержание 

логопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени усложняется. То 
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есть содержание одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: 

предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-

следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными 

свойствами.  

Кроме того, между разделами Программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а 

также образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, 

в других — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми 

достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, 

обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные 

нарушения.  

Многоаспектное содержание разработанной нами Программы, учитывает особенности 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, способствует грамотной организации 

коррекции отклонений в речевом развитии детей.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы, применяемые педагогами 

ДОУ для всех направлений работы, которые соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям и возможностям дошкольников представлены в таблице  

Модель описания форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Формы обучения 

Простые формы обучения Построены на минимальном количестве методов и средств, 

посвящены, как правило, одной теме:  

- беседа;  

- чтение литературных произведений;  

- развивающие образовательные ситуации;  

- экскурсия;  

- викторина;  

- обучение в повседневной жизни/режимные моменты и т.п.  
Составные формы 

обучения 

Строятся на развитии простых форм обучения или на их 

разнообразных сочетаниях:  

- традиционная форма работы - занятие;  

- занятия с использованием социально-игровых методов 

обучения (когда дети учат друг друга);  

- занятия в центрах активности;  

- конкурс;  

- праздничный вечер и др.  
Комплексные формы 

обучения 

Создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм:  

- дни открытых дверей;  

- недели театра, книги, музыки, спорта и т.д.  

Способы обучения 

Фронтальный  Подгрупповой Индивидуальный 

Организация совместной деятельности педагога с детьми:  

- с одним ребенком;  

- с подгруппой детей;  

- с целой группой детей.  

Выбор количества детей зависит от:  

- возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная)  

- их интереса к данному занятию;  

- сложности материала;  

Методы обучения 

наглядные словесные практические и 

игровые 
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наблюдение,  

демонстрация,  

использование ТСО  

объяснение,  

рассказ,  

чтение,  

беседа  

упражнение,  

игровые методы,  

элементарные опыты,  

моделирование  

  Методы обучения в совместной (партнерской) деятельности педагога с детьми 

1. Организованная образовательная деятельность  

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, 

подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры - драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

-просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг;  

-создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы социально -  

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми;  

-наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные наблюдения;  

-изготовление предметов для игр, познавательно - исследовательской деятельности, создание 

макетов, украшение предметов для личного пользования;  

-проектная деятельность, познавательно - исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

-оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно - прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, выставок детского творчества;  

-викторины, сочинение загадок;  

-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, произведений искусства, обсуждение средств выразительности;  

-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок и т.д.;  

-слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки;  

-подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;  

-пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни;  

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, хороводы;  

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические  

2. Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

физическое развитие:  

подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки; комплексы 

закаливающих процедур, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня, оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков;  

социально - коммуникативное развитие:  
ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений, 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов, анализ 

проблемных ситуаций, игровые ситуации;  

речевое развитие:  
создание речевой развивающей среды, свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов, ситуативные разговоры с детьми, называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей, беседы, 
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рассказы, игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные, беседы, речевые ситуации, составление и 

рассказывание сказок, пересказы, отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, 

ситуативные разговоры;  

познавательное развитие:  
тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и 

исследовательские проекты, практические упражнения, прогулки по экологической тропе, 

активизация саморазвития ребенка на основе знаний, полученных в процессе учебной и 

совместной деятельности исходя из своих потребностей, опыты и эксперименты, дежурства, 

труд (в рамках практико-ориетированных проектов), коллекционирование, моделирование;  

художественно эстетическое развитие:  
использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек, слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, вернисажи детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, мастерские детского творчества и др.  

3.Мероприятия групповые, межгрупповые совместно с родителями  

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц);  

- спортивные праздники (проводятся 2 раза в год);  

- соревнования;  

- дни здоровья;  

- тематические досуги;  

- праздники;  

- театрализованные представления;  

- смотры и конкурсы;  

- экскурсии.  

Методы обучения в самостоятельной деятельности детей 

- физическое развитие:  

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры;  

- социально - коммуникативное развитие:  
индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками;  

- познавательное развитие:  
игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые), рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства, самостоятельная 

конструктивная деятельность, объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, наборы кубиков, наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции), дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, внимания, памяти, воображения, образно-символический 

материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.), 

образно-символический материал (головоломки, лабиринты), нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.), развивающие игры с 

математическим содержанием, домино, шашки, шахматы, коллекции, настольно-печатные 

игры, энциклопедии;  

- речевое развитие:  

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; развивающие настольно - печатные 

игры, игры на прогулке, дидактические игры;  

- художественно - эстетическое развитие  
самостоятельное рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, музицирование, игра на детских музыкальных инструментах, слушание музыки.  
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2.3 Описание образовательной работы по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

2.3.1. Описание специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  
В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ.  

Для успешной организации образования детей с ОВЗ есть необходимые 

квалифицированные кадры - учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре.  Координирует работу специалистов учитель-

логопед. 

Предметно-пространственная развивающая среда ДОО выступает зоной 

ближайшего развития ребенка, которая выстраивается на деятельностной основе, 

обеспечивающей разным детям равный доступ к развитию их возможностей. Педагоги 

ведут постоянное наблюдение за самостоятельными и совместными действиями 

воспитанников, за игровыми предпочтениями детей и, учитывая потребности детей с ТНР, 

корректируют содержание развивающей среды, коррекционно-развивающей работы и 

организацию образовательного процесса.  

 В дошкольном учреждении имеется специально оборудованный кабинет для 

работы с детьми с ТНР.  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда: 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения; 

2. Стульчики для занятий у зеркала; 

3. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки; 

4. Спирт; 

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

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

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.); 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

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

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

7. Альбом для логопеда; 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; 

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

10. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам; 

11. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад»; 

12. Тетради  для автоматизации разных звуков; 

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

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

словах, предложениях, текстах; 

14. Картотека словесных игр; 

15. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи; 

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

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

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

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

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

дорожки» и т. п.); 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений; 
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19. Разрезной и магнитный алфавит; 

20. Слоговые таблицы; 

21. Наборы игрушек для инсценировки сказок; 

22. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза; 

23. Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для индивидуальной 

 и фронтальной работы с детьми; 

24. Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, фрукты, 

ягоды, грибы, растения,  животные, насекомые, птицы, морские обитатели, рыбы, 

времена года, профессии, инструменты, электроприборы,  техника, спорт, космос, 

школьные принадлежности; 

25. Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия; 

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

трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки. 

      Для детей с ТНР в группе осуществляется педагогами адаптация и модификация 

игрового материала. Адаптация игрового материала — это изменение характера 

выполнения задания без изменения его сути и сложности. Модификация игрового 

материала — это изменение характера подачи материала посредством изменения сути и 

сложности задания. Сенсорный уголок или познавательный уголок имеет игровое 

оборудование для развития мелкой моторики рук: мозаики; мелкий раздаточный 

материал; дидактический материал для формирования навыков шнуровки, сортировки и 

нанизывания; различные вкладыши, пазлы, дидактические игры, формирующие у ребенка 

способы мыслительной деятельности, познавательного интереса, ориентировочных 

действий.  
Технологический аспект образования детей с ТНР включает в себя реализацию 

здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно-исследовательскую деятельность, 

находят применение возможности ИКТ, современные коррекционные технологии, 

личностно-ориентированные технологии, что дает возможность существенно обогатить, 

качественно обновить коррекционно-развивающий процесс и повысить его 

эффективность.  

 

 

2.3.2 Механизмы адаптации Программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
В конце сентября специалисты, работающие в группе комбинированной 

направленности, на психологомедико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов 

работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы в начале каждого 

периода работы. Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника.  

В группе учителем-логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 

2-4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед 

проводятся индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 
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консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей по 

средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей отводится -15-20 минут.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во группе занимает 

индивидуальная работа с детьми.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов, воспитателей и семей воспитанников.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной  

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

других специалистов. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых 

и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В тетрадях 

взаимодействия учителя – логопеда и воспитателя учитель – логопед указывает 

лексические темы на неделю, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:  

-логопедические пятиминутки;  

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

-индивидуальная работа;  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

учителем- логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.  
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они используются 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх 

и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, учитель - логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, воспитателей.  

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом.  

2.3.3 Использование специальных образовательных программ  и технологий 
В коррекционной работе используются специальные коррекционные программы:  

-Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ФФНР (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015; 

-Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015;  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014;  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I)– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016;  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016;  

 

 

2.3.4 Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 
Имеющееся методическое обеспечение, включающее в себя все необходимые 

педагогам методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические 

настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, 

мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические материалы для 

родителей.  

Педагоги используют разнообразные современные специальные технологии и 

эффективные методы, приёмы, средства коррекционно-развивающей работы. В работе с 

детьми с ОВЗ используются здоровьесберегающие технологии: артикуляционная 

гимнастика; логопедический массаж; логопедическая ритмика; дыхательная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика.  

В дополнение к традиционным методам воздействия, помогающим в достижении 

максимально возможных успехов и являются эффективным средством коррекции -

логопедический массаж: классический, зондовый, точечный. В качестве нетрадиционных 

средств развития артикуляционной моторики активно используются упражнения с 

шариком, с ложкой, с бинтом, при автоматизации звуков эффективно работают элементы 
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су – джок терапии. С целью нормализации мышечного тонуса каждое занятие начинается 

с дыхательных и расслабляющих упражнений. Применение на занятиях психогимнастики, 

релаксационнных упражнений, психофизической гимнастики помогает снять повышенное 

мышечное напряжение, улучшает работу лицевых мышц. Такой подход предусматривает 

оптимальную коррекцию речевых дефектов, развитие психических функций, укрепление 

здоровья детей через применение индивидуального подхода к каждому ребенку.  

Картинный и иллюстративный материал: по обучению рассказыванию и 

ознакомлению с окружающим («Домашние животные и их детеныши», «Ознакомление с 

окружающим. Развитие речи» (бытовая техника, улица города, сельхозхозяйственные 

машины, профессии, зимой на прогулке, дети в быту, «Времена года», «Мы дежурим», 

«На стройке», «В уголке природы», «Животные», иллюстративный материал к пособию 

«Звучащее слово», демонстрационный картины и динамические модели для занятий с 

детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в экологию», «Мир природы» (животные): серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию) 

 

 

 

2.3.5 Описание проведения подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 
В группах комбинированной направленности учителем-логопедом проводятся 

подгрупповые коррекционные занятия по понедельникам, вторникам, четвергам, 

пятницам. В среду учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми, 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей во второй половине дня. Индивидуальные занятия направлены на развитие и 

поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Логопедическая работа по коррекции общего недоразвития речи выстраивается 

дифференцированно, с учетом уровня речевого развития.  

Логопедическая работа по коррекции тяжёлых нарушений речи 
Основным в содержании логопедической работы является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно 

с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями.  

Структуру речевого дефекта при дизартрии составляет нарушение всей 

произносительной стороны речи. При коррекции дизартрии используется комплексный 

подход, который включает в себя три блока.  

Первый блок – медицинский, который определяет врач – невролог, кроме 

медикаментозных средств, назначается ЛФК, массаж, рефлексотерапия, физиотерапия.  

Второй блок - психолого-педагогический. Основными направлениями этого 

воздействия являются развитие сенсорных функций: формирование слухового и 

зрительного гнозиса, развитие и коррекция пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических навыков, памяти, мышления.  
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Третий блок - логопедическая работа, которая проводится в индивидуальном 

плане. Учитывая структуру дефекта при дизартрии, логопедическая работа планируется 

по следующим этапам:  

Первый этап работы – подготовительный, содержит следующие направления:  

1) Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры – 

логопедический массаж.  

2) Нормализация моторики артикуляционного аппарата – дифференцированные приёмы 

артикуляционной гимнастики.  

3) Нормализация голоса – голосовые упражнения, направленные на вызывание сильного 

голоса и на модуляции голоса по высоте и силе.  

4) Нормализация речевого дыхания – упражнения по выработке более длительного, 

плавного, экономного выдоха.  

5) Нормализация просодики.  

6) Нормализация мелкой моторики рук – пальчиковая гимнастика, направленная на 

выработку тонких, дифференцированных движений в пальцах обеих рук.  

Вторым этапом логопедической работы при дизартрии является выработка новых 

произносительных умений и навыков. Направлениями второго этапа являются:  

1) Выработка основных артикуляционных укладов.  

2) Определение последовательности работы по коррекции звукопроизношения.  

3) Развитие фонематического слуха.  

4) Вызывание конкретного звука.  

5) Автоматизация звука.  

6) Дифференциация поставленного звука в произношении с оппозиционными фонемами.  

Третий этап логопедической работы посвящается выработке коммуникативных 

умений и навыков.  

1) Формирование у ребёнка навыков самоконтроля.  

2) Введение звука в речь в учебной ситуации (заучивание стихов, составление 

предложений, рассказы, пересказы и т. п.).  

3)Специфическим направлением этапа является включение в лексический материал 

просодических средств: различных интонаций, модуляций голоса по высоте и силе, 

изменения темпа речи и тембра голоса, определения логического ударения, соблюдения 

пауз, и др.  

Четвёртый этап логопедической работы - предупреждение или преодоление 

вторичных нарушений при дизартрии.  

Пятый этап логопедической работы – подготовка ребёнка с дизартрией к обучению 

в школе. Основными направлениями логопедической работы являются: формирование 

графомоторных навыков, психологической готовности к обучению, профилактика 

дисграфических ошибок.  

Система обучения детей дошкольного возраста с ФФНР включает коррекцию 

звукопроизношения, формирование фонематического восприятия, подготовку к обучению 

грамоте.  

Коррекционное обучение также предусматривает овладение ребенком на данном 

возрастном этапе определенным кругом знаний об окружающем мире и соответствующим 

объемом словаря. Учитель-логопед и воспитатель, осуществляя коррекционное обучение 

совместно, учитывают закономерности процесса овладения звуковой стороной речи в 

норме.  

В коррекционном обучении выделяют три этапа:  

I этап - артикуляторный (подготовительный)  

Этот этап предполагает уточнение артикуляторной основы сохранных и лёгких в 

артикуляции звуков:  

[а], [о], [у], [э], [ы], [м], [м`], [н], [н`], [п], [п`], [т], [к], [к`], [х], [х`], [ф], [ф`], [в], [в`], [й], 

[б`], [д], [г], [г`].  
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Занятия по уточнению артикуляции, развитию фонематического восприятия и подготовки 

детей к анализу и синтезу звукового состава слова проводятся обязательно на звуках, 

правильно произносимых. Затем в определённой последовательности включаются 

поставленные к этому времени исправленные звуки.  

II этап работы - дифференцировочный На первом этапе дифференциации каждый 

правильно произносимый звук сравнивается на слух со всеми артикуляционно или 

акустически близкими звуками. Большое внимание уделяется уточнению 

дифференциации гласных звуков, от чёткости произношения которых, прежде всего, 

зависит внятность речи и анализ звуко-слогового состава слова.  

III этап работы - формирование звукового анализа и синтеза  

1. Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: слово, 

предложение, слог, звук, согласный и гласный, глухой и звонкий, твёрдый и мягкий звуки.  

2. Формирование представления о линейной последовательности звуков в слове и о 

количестве звуков в слове.  

3. На основании уточнённых произносительных навыков артикуляции гласных звуков [у], 

[а], [и] отрабатывается наиболее лёгкая форма анализа - выделение первого гласного звука 

из начала слова.  

4. Формирование умения делить слова на слоги. Используя зрительную опору - схему, где 

длинной чертой обозначается слово, короткой - слог; формирование умения делать 

слоговой анализ слова.  

5. Анализ и синтез обратного слога типа [ап].  

6. Уточнение артикуляции согласных звуков. Выделение последнего согласного в слове 

типа «суп».  

7. Выделение начальных согласных в словах типа «сок».  

8. Выделение ударных гласных из положения после согласных в словах типа «сом».  

9. Анализ и синтез прямого слога типа [са].  

10. Полный звуко-слоговой анализ и синтез односложных слов из 3-х звуков типа сом и 

двухсложных типа зубы с опорой на схемы, где обозначаются и слоги, и звуки.  

11. Полный звуко-слоговой анализ и синтез слов со стечениями согласных в составе 

односложных слов типа стол, стул, двухсложных с закрытым слогом типа кошка, 

трёхсложных типа панама, произношение которых не расходится с написанием.  

12. Преобразование слов путём замены отдельных звуков: "сок" - "сук".  

13. Знакомство с буквами, объединение букв в слоги и слова.  

14. Полный анализ слов.  

 

Подготовительный этап логопедической работы 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений.  

 Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

 Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.  

 Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

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

страдающими дизартрией.  

 

Модель описания подготовительного этапа логопедической работы 

Раздел подготовительного  этапа  

логопедической работы 

Образовательные области 

Формирование слухового и зрительного Социально-коммуникативное, 
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внимания познавательное, физическое развитие 

Содержание  

Формирование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, различать 

звуки по силе и высоте. Развитие процессов: запоминания и воспроизведения 

последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, геометрических фигур, 

различных по цвету, величине и форме. Запоминание и воспроизведение ряда неречевых 

звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и 

случайных.  

Формирование кинестетической и 

кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики ( развитие речевых навыков)  

 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-

эстетическое (ритм, интонация, 

координация), физическое развитие ( темп, 

координация) 

Содержание 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя содержание 

работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед исходит из 

программных требований раздела «Физическое воспитание»). Развитие кинестетической 

организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и 

самостоятельно (по словесной инструкции).  

Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 

Уточнение состава двигательного акта. Формирование кинестетического анализа и 

синтеза, кинестетических афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и 

т.д.). Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во  

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка).  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры. 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения 

с помощью специальных методов. Формирование кинестетической основы 

артикуляторных движений. Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем 

уточнения положения различных артикуляторных органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков. Формирование нормативных артикуляторных укладов 

звуков в процессе нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). Формирование кинетической 

основы артикуляторных движений в процессе развития орального праксиса при 

выполнении последовательно организованных движений (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). Развитие движений мимической мускулатуры по 

подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и 

нахмурить брови).  

Формирование мыслительных операций  

анализа, синтеза, сравнения, общения, 

классификации 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, физическое развитие  

Содержание 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 

выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, по образцу).  

ЭМП, зрительно-пространственных 

представлений 

Социально-коммуникативное, 

познавательное 

Содержание 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических 

фигурах и формах предметов.  

Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах 
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предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения.  

Совершенствование стереогноза.  

Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом.  

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров.  

Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов).  

Обозначение величины и ее параметров словом.  

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

коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету.  

Обозначение цвета предмета словом.  

Выделение одновременно двух, затем трех свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина).  

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади).  

Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела.  

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости.  

Основной этап логопедической работы  

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций.  

 Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи.  

 Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи.  

 Формирование синтаксической структуры предложения.  

 Формирование связной речи.  

 Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

 Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций.  

 Обучение грамоте.  

 Модель описания подготовительного этапа логопедической работы 

Раздел подготовительного  этапа  

логопедической работы 

Образовательные области 

Формирование произвольного  

слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти  

Социально-коммуникативное, 

познавательное, физическое развитие 

Содержание 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. Совершенствование процессов: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 

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

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по 

тематическому принципу и случайных.  

Формирование кинестетической  

и кинетической основы движений  

в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики.  

социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое (потешки, речь с 

движениями, ритм, интонация, координация), 

физическое развитие  

(темп, координация)  

Содержание 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 
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упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому.  

Формирование мыслительных  

операций анализа, синтеза,  

сравнения, обобщения, классификации  

физическое, познавательное,  

социально-коммуникативное  

развитие  

Содержание 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в 

уме, опираясь на образные представления о предметах. Формирование основы словесно-

логического мышления. Развитие основных компонентов мыслительной деятельности  

(заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального состояния в 

течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) Развитие операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации (формирование умения выражать результат словом), 

способности устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа 

(составление четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного 

соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование 

наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на 

основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать 

обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование способности к 

активной поисковой деятельности.  

Развитие общих речевых навыков  

(ОРН)  

социально-коммуникативное,  

физическое, речевое развитие  

Содержание 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения 

и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур 

предложений в импрессивной речи. Обучение правильному использованию и 

дифференциации различных интонационных структур в экспрессивной речи. Формирование и 

закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого 

дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения 

«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на 

первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко 

в небе.). Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных 

движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. Формирование 

слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов и их 

воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов: //; 

///; ////). Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

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

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /).  

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

дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение 

умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных 
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условий для последующего формирования фонематических функций.  

Коррекция звукопроизношения  социально-коммуникативное,  

речевое, физическое развитие  

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-

зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т.], [Д], [Д.], [Н], [Н.]) (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование 

правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом 

контексте). Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). Формирование 

умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию ненарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась 

коррекционная работа.  

Формирование звукослоговой  

структуры слова  

познавательное, речевое,  

социально-коммуникативное  

развитие  

Содержание  

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); 

трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова 

(кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); 

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

слова (конфета, калитка). Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без 

стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: 

двух-и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, 

кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без 

стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).  

Развитие фонематических функций.  речевое, познавательное, социально-

коммуникативное развитие  

Содержание 

Развитие простых форм фонематического анализа: - выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, 

нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков 

в слове (мак, топор, палец). Обучение фонематическому анализу и синтезу 

звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину).Формирование 

фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). Обучение 

детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам и по представлениям). умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие 

из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

Обучение грамоте. Профилактика  

нарушений чтения и письма.  

речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, физическое развитие  

Содержание 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза, 
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подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, 

употребление заглавной буквы в начале предложения. Знакомство с печатными буквами А, У, 

М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления 

алфавитных названий). Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, 

печатание и чтение: сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), сочетаний 

гласных с согласным в обратном слоге (УТ), сочетаний согласных с гласным в прямом слоге 

(МА), односложных слов по типу СГС (КОТ), двухсложных и трехсложных слов, состоящих 

из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных слов со стечением 

согласных (ШУТКА), трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), предложений 

из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. 

Жора и Рома играли.). Обучение детей послоговому слитному чтению слов. Знакомство детей 

с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания принципа 

слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает). 

Лексика (импрессивная речь)  

Формирование импрессивной речи  

речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное развитие  

Содержание 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. Усвоение бытового 

словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, 

совершаемых с ними); природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, 

растений, животных); эмоционально-оценочной лексики; лексики, обозначающей время, 

пространство, количество. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. Усвоение 

значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, 

кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в 

импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени 

(«Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в 

лес) с использованием графических схем.Обучение детей пониманию значения менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где 

чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»). Формирование понимания  

суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», 

«Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- иих различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 

улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня 
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нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). Совершенствование понимания 

вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций).  

Лексика (экспрессивная речь)  

Формирование экспрессивной речи.  

речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, познавательное 

развитие 

Содержание 

Расширение предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус). Введение в лексикон детей слов, 

обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе различения и обобщения 

предметов по существенным признакам, а также слов, выражающих видовые (названия 

отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные 

понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных 

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

ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как называется это?») и 

семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») 

аспектов лексического строя экспрессивной речи. Формирование предметного, 

предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. Совершенствование словаря 

экспрессивнойречи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой 

стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных от одного до десяти. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. Обучение детей умению подбирать слова с противоположным 

значением. Обучение детей использованию слов, обозначающих материал. Обучение детей 

осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. Формирование 

у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением; многозначные. Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. Обучение умению осознанно 

использовать слова в соответствии с контекстом высказывания.  

Грамматический строй речи  

 

речевое,  

социально-коммуникативное, познавательное 

развитие  

Содержание 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы, -

и, -а. Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего 

рода в именительном падеже с окончанием –а. Совершенствование навыков изменения 

существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам (без 

предлогов). Обучение изменению существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам с предлогами. Обучение изменению существительных 

среднего рода единственного числа по падежам без предлогов и с предлогами. Обучение 

изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женского рода 

и существительных среднего рода множественного числа по падежам. Обучение 

правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, 

какао).  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени.  

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида. 



64 
 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

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

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. Обучение согласованию 

прилагательных с существительными среднего рода единственного и множественного 

числа в именительном и косвенных падежах.  

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два 

и пять).Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций 

с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за). 

Совершенствование навыка различения предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — 

из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением местоположения и 

направления действия.  

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: - 

существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, ишк-); с помощью непродуктивных суффиксов (-

ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка дифференциации в 

экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»: – 

звукоподражательных глаголов; – глаголов, образованных от существительных 

(отыменное образование глаголов); – глаголов, образованных с помощью приставок (в-, 

вы-, на-, при-). Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-):  

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -

ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без 

чередования(лисий, рыбий); – относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-

, -ан-, енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). Обучение 

правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с 

чередованием). Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк. Обучение 

употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим 

способом (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше). Обучение 

употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных аналитическим 

способом (при помощи слов более или менее). Обучение детей употреблению 

превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим способом (при 

помощи суффиксов -ейш-, -айш-). Обучение детей употреблению превосходной степени 

прилагательных, образованных аналитическим способом (при помощи слов самый, 

наиболее). Обучение детей подбору однокоренных слов. Обучение детей образованию 

сложных слов.  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение  

правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов. Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном 

и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, 

включающих количественное числительное (два и пять) и существительное.  

Связная речь речевое,  

художественно-эстетическое, 

познавательное,  

социально-коммуникативное развитие  

Содержание 
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Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно строить 

простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. Обучение 

распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и вопросам). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и подчинительных союзов что, 

чтобы. Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как.  

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

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

использования настольно-печатных игр и т.д.). Обучение пересказу хорошо знакомых и 

незнакомых сказок и рассказов. Обучение самостоятельному составлению описательных 

рассказов (по игрушке, по картинке). Обучение составлению повествовательных рассказов по 

серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). Обучение 

составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как 

провели выходные дни и т.д.). Включение в повествование элементов описаний действующих 

лиц, природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально 

обосновав свое решение.  

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры.  

ЭМП, зрительно-пространственные 

представления  

социально-коммуникативное, познавательное 

развитие  

Содержание 

Обучение количественному, порядковому счету, правильному использованию 

количественных и порядковых числительных. Обучение сравниванию предметов по форме, 

цвету, размеру, материалу. Обучение сравнению множеств и делению целого на части. 

Обучение ориентировке в контрастных и смежных частях суток с использованием слов: 

сегодня, вчера, раньше, скоро.  

Развитие навыков, способствующих ориентировке в окружающем пространстве и на 

плоскости, на листе бумаги в клетку.  

Развитие умения использования слова: вверху, внизу, слева, справа. левее, правее, выше, ниже, 

длиннее, короче.  

Формирование умений составления геометрических фигур, предметов из палочек и 

преобразования их (по образцу и по памяти). Закрепление в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, овал; названия геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Расширение представлений о временных отношениях, возрастных различиях между 

людьми, введение в активный словарь.  

Содержание логопедической работы по преодолению ТНР, 

у детей 6 –го года жизни  

1-й период: сентябрь, октябрь, ноябрь  

2-й период: декабрь, январь, февраль  

3-й период: март, апрель, май  

Первый период  

Формирование лексико-грамматических средств языка  
1. Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

2. Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение 

слов.  

3. Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного 

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

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

4. Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

- Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — 

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

словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 
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множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах.  

5.Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
1. Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям.  

2. Формировать навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи  
1. Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], 

[п'], [т], [т'], [л], [л'], [ф], [ч], [в], [в'], [б], [б'].  
2. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [ш], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Подготовка к овладению элементами грамоты  
1. Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  

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

3. Анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.  

 

Второй период  

Формирование лексико-грамматических средств языка  
1. Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений  

2. Учить детей образовывать относительные прилагательные, со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).  

3. Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

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

вопросительного слова и прилагательного.  

4. Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.  

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

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

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

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных.  

7. Учить образовывать притяжательные прилагательные (волчий, лисий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
1. Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

2. Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

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

пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи  
1. Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода.  

2. Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

3. Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава.  

4. Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. Корригировать следующие звуки: 

[л], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [С], [з], [з'], [ш], [ж], [р], [л'].  

Подготовка к овладению элементами грамоты  
1. Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  

2. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  
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3. Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах.  

 

Третий период  

Формирование лексико-грамматических средств языка  
1. Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» — 

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

2. Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

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

3. Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

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

4. Уточнять значения обобщающих слов.  

5. Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже:  

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

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

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

словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
1. Учить составлять разные типы предложений:  

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

предложения (отдельных словосочетаний);  

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

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

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что).  

2. Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

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

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

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

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

«три» — «четыре»).  

4. Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

5. Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у 

окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

6. Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

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

7. Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций.  

 

Формирование произносительной стороны речи  

1. Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] -[л], в твердом 

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

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

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

3. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

4. Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов 

(ас-са), односложных слов («лак — лук»),  

В итоге коррекционной логопедической работы дети могут научиться:  
- понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов;  



68 
 

- пользоваться в речи простыми распространёнными и сложными предложениями;  

- владеть навыком пересказа;  

- владеть навыком словообразования;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь;  

- употреблять простые и почти все сложные предлоги; владеть навыками чтения и письма 

букв, слогов, слов в пределах программы.  

 

Содержание логопедической работы по преодолению ТНР, 

                                         у детей 7 – го года жизни (подготовительная группа)  
1- период: сентябрь, октябрь, ноябрь  

2 -период: декабрь, январь, февраль  

3 -период: март, апрель, май  
Развитие лексико-грамматических средств языка.  

Первый период.  

1. Усвоить трудные случаи словоизменения и практического употребления этих форм (лоб – 

лбы – лбов – на лбу – со лба, рот – рты – ртов, ухо – уши – ушей, пень – пни – пней).  

2. Закрепить понимание категории одушевлённости и неодушевлённости предметов.  

3. Совершенствовать навык усвоения грамматических языковых значений:  

 Падежные формы (Р.П., В.П., Д.П., Т.П.) согласованные с существительными 

прилагательных ед. ч. без предлогов в практических упражнениях; 

 Средний род существительных и прилагательных;  

 Множественное число существительных на – ья (листья, деревья, платья); 

 Родительный падеж существительных множественного числа на –ев, -ок, -ек (листьев, 

яблок, шишек).  

 Родительный падеж числительных один, два, без предлога и с предлогом у при 

неодушевлённых существительных.  

 Согласование порядковых числительных до 10 с существительным.  

 Употребление глаголов в разных временных формах (Что делает? Что делал? Что 

будет делать?).  

 Предлоги в, на, из, с (со), под, к, по.  

 Союз и при однородных членах предложения.  

4. Закрепить практическое употребление в речи детей:  

 Существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  

 Существительных с «увеличительным» суффиксом - ищ – (ручищи, домище);  

 Названий составных частей целого – растения, тела человека, животного, птицы; 

одежды, мебели, дома;  

 Сложных слов (листопад, садовод. хлебороб);  

 Приставочных глаголов с различными оттенками значений;  

 Относительных прилагательных (осенний, фруктовый, овощной);  

 Прилагательных – эпитетов к существительному.  

5.Учить понимать и объяснять:  

 Многозначность слов (нос, кисть, ножка, ручка, шляпка, кран, идёт, летит, плывёт);  

 Слова с переносным значением (золотая осень, золотое сердце);  

 Обобщающие понятия (листва, времена года, месяц, неделя, сутки и др.);  

6. Ввести в активную речь детей:  

 Названия предметов, действия, признаки в ед. и мн. числе, обобщающие названия 

групп предметов в соответствии с лексическими темами;  

 Пространственные наречия (вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа);  

 Временные понятия (вчера – сегодня - завтра), названия частей суток и дней недели;  

 Антонимы существительных, прилагательных, наречий и глаголов.  

 

Второй период  
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1. Практически употреблять:  

 Обобщающие слова по темам (посуда, животные, птицы);  

 Названия предметов и составных частей;  

 Сложные слова (снегопад, самолёт);  

 Однокоренные слова (хлеб – хлебница - хлебный);  

  Приставочные глаголы с разными оттенками значений;  

 Относительные прилагательные (посудный, продуктовый);  

 Притяжательные прилагательные (семейный, животный).  

 

2.Понимать и объяснять:  

 Многозначность слов (снег идёт, время идёт);  

 Слова с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает); 

 Несклоняемые слова (кофе, какао, меню);                                                               

Названия профессий с суффиксами – тель - , - ист - , - чик - , - ниц - , - их - , - ш  

3. Ввести в активную речь детей:  

 Слова, указанные для 1-го периода;  

 Прилагательных с уменьшительно – ласкательными суффиксами – оньк - , - еньк  

4. Единственное и множественное число существительных, глаголов, прилагательных.  

5. Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, половинка яблока).  

6. Родительный падеж существительных мн. ч. на - ей- (гусей, медведей, ежей).  

7. Согласовывать прилагательные и существительными в роде, числе и падеже.  

8. Согласовывать порядковые числительные до 10 с существительными (продолжение).  

9. Родительный и дательный падежи числительных один, два (до пяти) (к одному, к двум, от 

двух).  

10. Предлоги за, перед, из-за, под, из-под, над.  

11. Различать вопросы чем? – с чем?  

12. Упражнять в правильном употреблении союза и при однородных членах предложения.  

 

Третий период  

1. Ввести в активную речь детей слова и словообразовательные элементы, усвоенные в 1-й и 

2-й периоды.  

2. Закрепить трудные темы 2-го периода.  

3. Совершенствовать навык усвоения грамматических языковых значений:  

 Дательный и родительный падежи от 5 до 10;  

 Значение завершённости и незавершённости действия, выражаемое глаголами с 

приставками и без приставок (решает - решил);  

 Предлоги между, через.  

 Наречие как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело).  

 Согласовывать прилагательные и числительные с существительными (три белых 

гриба, две жёлтые лисички).  

 

Работа над предложением  
Первый период.  

1. Повторить и закрепить на более сложном материале в практических упражнениях 

материала по формированию в речи детей простого предложения:  

 Выделение по вопросам Кто? Что делает? Какой? Какое? Какая? Какие? Как? 

 Дифференциация понятий слово – предложение;  

 Составление и анализ предложений из 2-4 слов, их условно-графическая запись;  

 Составление предложений по опорным словам в требуемой форме и в начальной 

форме;  

 Распространение предложений однородными членами: подлежащими, сказуемыми, 

определениями, дополнениями;  
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 Составление предложений с различными предложными конструкциями с 

использованием вопросов Где? Куда? Откуда?  

2. Усложнять работу по формированию простого предложения:  

 Распространение предложений с обращениями (Дима, дай, пожалуйста, твою 

машину);  

 Работа над интонацией предложения (вопросительная, восклицательная, 

побудительная, повествовательная) в речи детей в диалогах;  

 Составление схемы предложений определенного типа по заданию логопеда.  

 Самостоятельная постановка вопросов кто? Что? Что делает? Чем? Кому? Какие? 

Какой? Какая? Какое?  

3. Продолжать работу по формированию умения стоить сложные предложения:  

 Сложносочиненное предложение с союзами а, и (при сравнении предметов);  

 Предложения со словами сначала…, а потом…;  

 Сложносочиненные предложения с союзами чтобы, потому что.  

4. Усложнять работу: обучение детей умению пользоваться сложными предложениями на 

новом материале в практических упражнениях.       

 Второй период  

1. Закреплять в практических упражнениях и активизировать в речи детей навык 

употребления всех типов простых и сложных предложений, отработанных в 1-м периоде.  

2. Расширять объём простого распространённого предложения за счёт использования наречий 

времени, места, и образа действия (сейчас, сегодня, давно, медленно, близко, здесь, там, 

сильно, крепко, громко), отвечающих на вопросы где? когда? куда? откуда, как?  

3. Составлять предложения по опорным словам и предметным картинкам, связанным и не 

связанным по смыслу (стол – ваза, книга - окно).  

4. Составлять предложения с различными изменениями, преобразованиями форм глагола в 

лице, числе, времени, виде.  

5. Формировать навык правильного построения предложений по любой сложной картинке.  

6.Употреблять в практических упражнениях сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели, сравнения, причины и времени; союзы чтобы, потому что, как, когда.  

7. Анализ и синтез предложений, состоящий из 4-5 слов.  

Третий период  

1. Закрепить и активизировать в речи детей все усвоенные ранее типы простых и сложных 

предложений.  

2. Обучать составлению сложносочинённых предложений с разделительным союзом или 

(практическое употребление).  

3. Закреплять умение грамматически правильно отвечать на вопрос почему?  

4. Обучать правильному построению сложноподчинённых предложений, в которых главным 

является предложение «Я хочу…».  

5. Обучать умению передавать прямую речь сложным предложением с союзами что, чтобы 

(практическое употребление).  

6. Повторять и закреплять все типы предложений, которые оказались наиболее сложными для 

усвоения.  

Развитие связной речи 
Первый период.  

1. Совершенствовать разговорно-диалогическую речь детей:  

 Самостоятельная постановка вопросов Кто? Что? Что делает? Какой? Какая? 

какое? И ответы на них;  

 Заучивание и инсценирование диалогов;  

 Пересказ текста с включением диалога действующих лиц;  

 Самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему.  

2. Заучивать стихотворения, короткие рассказы, загадки в соответствии с лексической или 

грамматической темой.  
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3. Объединять в описательные рассказы предложения, состоящие из определенного кол-ва 

слов (например, в рассказе «Осень» предложений из трех слов).  

4. Составлять и заучивать загадки с названием признаков, действий, частей предмета-отгадки. 

5. Расширять элементарные рассказы-признаки с использованием таблиц, схем, 

моделирования пространства, заданного плана.  

6. Пересказывать короткие рассказы.  

7. Пересказывать тексты с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к 

выделенным словам.  

8. Составлять рассказы по демонстрации действий с изменением лица.  

9. Составлять рассказы по серии сюжетных картинок.  

Второй период  

1. Расширять сферы использования диалогической речи (чтение стихов в лицах, беседа по 

прочитанному, пересказы по ролям, инсценирование).  

2. Пересказывать с творческими заданиями (изменение лица, времени, места действия).  

3. Заучивать стихи, выразительно читать их (интонация, логические ударения, паузы, 

дыхание).  

4. Составлять рассказы:  

 По серии сюжетных картин;  

 По одной сюжетной картине;  

 По предложенному началу;  

 По заданному плану; 

 По моделированию ситуации и графическому плану; 

  По аналогии.  

5. Обучать строить учебное высказывание при анализе предложения, слова, расположения 

материала, на странице в книге, тетради, альбоме, при объяснении ситуаций и решении 

логических задач.  

Третий период  

1. Продолжать работу по совершенствованию диалогической речи.  

2. Продолжать развивать монологическую речь, через:  

 Пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом;  

 Установление причинно-следственных связей в небольших текстах, отрывках; 

 Составление рассказов:  

- из деформированного текста;  

- по набору предметных картинок, объединённых одной темой;  

- по опорным словам и предметным картинкам;  

- всех типов (см. 1-й период).  

3. Развивать выразительность речи при чтении стихов, драматизации.  

4. Развивать умение строить доказательное учебное высказывание  

Формирование произносительной стороны речи 
Первый период.  

1. Вырабатывать дифференцированные движения органов артикуляционного аппарата.  

2. Развивать речевое дыхание.  

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

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

4. Вызвать отсутствующие звуки, корригировать произношение нарушенных звуков: [к], [к], 

[г], [г], [х], [х], [ль], [с], [с], [з], [з], р], [i].  

5. Автоматизировать, поставленные звуки (в соответствии с индивидуальными особенностями 

детей) на уровне слогов, слов, предложений.  

6. Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, 

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

7. Закрепить произнесение ряда гласных на твёрдой и мягкой атаке, с различной силой голоса 

и интонацией: изолированно, в слогах (воспроизведение звуко-слоговых рядов с различной 

интонацией, силой голоса, ударением; воспроизведение ритмических рисунков, 
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предъявленных логопедом; произнесение различных сочетаний из прямых, обратных и 

закрытых слогов); в словах; в предложениях.  

 

Второй период  

1. Закреплять навык правильного произношения звуков, уточнённых или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода.  

2. Вызвать или корригировать искажённо произносимые звуки, автоматизировать их на 

уровне слогов, слов, предложений.  

3. Закрепить навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава.  

4. Корригировать звуки: [л], [б], [б], [д], [д], [г], [г], [с], [с], [з], [з], [ш], [ж], [р], [л].  

 

Третий период  

1. Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] - [з],  

[р] - [л], [ы] - [и] в твёрдом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях.  

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

[л]), по месту образования ([с] - [ш]).  
Формирование фонематического восприятия 

Первый период.  

1. Развивать способности узнавать и различать неречевые звуки.  

2. Развивать способности узнавать и различать речевые звуки по силе и высоте голоса.  

3. Дифференцировать речевые и неречевые звуки.  

4. Развивать слуховое внимание к звуковой оболочке слова, слуховой памяти.  

5. Различать слоги, состоящие из правильно произносимых звуков.  

6. Формировать навык анализа и синтеза обратных слогов.  

7. Преобразовывать слоги путём изменения одного звука.  

8. Различать интонационные средства выразительности в чужой речи.  

9. Различать односложные и многосложные слова.  

10. Выделять заданный звука из ряда других звуков.  

11. Выделять ударный гласный в начале слова, последний гласный в конце слова.  

12. Практически усвоить понятия «гласный» - «согласный» звук.  

Второй период  

1. Определять наличие звука в слове.  

2.Распределять предметные картинки, названия которых включают: дифференцируемые 

звуки, заданный звук.  

3. Определять место звука в слове.  

4. Выделять гласный звук в положении после согласного в слоге.  

5. Осуществлять анализ и синтез прямого слога.  

6. Выделять согласный звук в начале слова.  

7. Выделять гласный звук в конце слова.  

8. Практически познакомить с понятиями «твёрдый - мягкий», «глухой – звонкий» звуки.  

9. Формировать умения различать и оценивать правильные эталоны произношения в чужой и 

собственной речи.  

10. Различать слова близкие по звуковому составу.  

11. Определять количество слогов (гласных звуков) в слове.  

12. Дифференцировать на слух сохранные звуки по твёрдости – мягкости, по глухости – 

звонкости, в обратных слогах, в слогах со стечением двух согласных, в словах и фразах.  

Третий период  

1. Составлять схемы слова с выделением ударного гласного слога.  

2. Выбирать слова к соответствующей графической схеме.  

3. Выбирать графическую схему к соответствующему слову.  

4. Преобразовывать слова за счёт замены одного звука или слога.  

5. Подбирать слова с заданным количеством звуков.  
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6. Определять последовательность звуков в слове.  

7. Определять количество звуков в слове.  

8. Определять количество и порядок слогов в слове.  

9. Определять звуки, находящиеся перед или после определённого звука.  

10. Составлять слова из заданной последовательности звуков.  

Обучение грамоте 
Первый период.  

1. Закреплять знания букв: а,у,и,о,п,т,к,э,ы,м,х,й,с.  

2. Упражнять в чтении и печатании букв, слогов, слов, предложений с изученными буквами.  

3. Совершенствовать умения выделять зеркальные буквы из ряда других, конструировать 

буквы из элементов, угадывать буквы по их частям, читать буквы наложенные друг на друга и 

с «зашумленным фоном».  

Второй период  

1. Повторять уже изученные буквы.  

2. Совершенствовать навыки печатания и чтения слоговых таблиц, слов.  
3. Познакомить с буквами: з, б, н, д, г, ш. ж, л, р.  

4. Упражнять в чтении закрытых слогов с изученными буквами.  

5. Учить печатать и читать слова и предложения с новыми буквами.  

Третий период  

1. Повторять уже изученные буквы.  

2. Познакомить с буквами: ч, щ, ц, ф, в, е, ё. ю, я, ь, ъ.  

3. Совершенствовать навыки выкладывания из букв и печатания, чтения слогов, слов, 

предложений.  

4. Учить различать правильно и неправильно написанные буквы, буквы наложенные друг на 

друга и с «зашумленным фоном».  

5. Учить записывать буквы под диктовку с выделением гласных, согласных или букв, 

встречающихся в определённом месте, слогов, слов.  

Совершенствование слоговой структуры слова 
Первый период.  

1. Учить правильно, употреблять слова со стечением согласных и двумя, тремя слогами.  

2. Употребление сложных слов и трёхсложных слов с простым наполнением.  

3. Определение количества слогов в цепочке.  

4. Учить наращивать цепочку слогов.  

5. Учить уменьшать количество слогов в цепочке на один, два.  

6. Чтение слоговых таблиц с прямыми и обратными слогами.  

7. Учить правильно, произносить чистоговорки.  

Второй период  

1. Учить увеличению и уменьшению количества слогов в цепочке.  

2. Читать слоговые таблицы с прямыми, открытыми и закрытыми слогами.  

3. Учить правильно, произносить чистоговорки, скороговорки, потешки.  

4. Работать над слоговой структурой трёхсложных слов со стечением согласных в начале и в 

середине слова.  

5. Работать над слоговой структурой трёхсложных, 4-сложных, 5-сложных слов.  

6. Изменять количества слогов в слове путём образования новых слов.  

Третий период  

1. Учить бегло, читать слоговые таблицы с различными видами слогов.  

2. Записывать цепочки слогов, выкладывать их из букв под диктовку.  

3. Отрабатывать 3-сложные, 4-сложные слова с одним или двумя стечениями согласных.  

4. Работать над структурой 5-сложных слов.  

5. Работать над слоговой структурой на материале чистоговорок, пословиц, скороговорок, 

стихов, пересказов текстов со сложными словами.  

Развитие мелкой моторики и графических навыков 
Первый период.  

1. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги.  
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2. Продолжать совершенствовать движения руки.  

3. Развивать умение видеть клетку, угол клетки.  

4. Усложнить задания по работе с мозаикой, шнуровками, мелкими конструкторами, 

застёжками.  

5. Развивать умение рисовать по образцу фигуры, буквы, прямые линии по клеточкам, по 

точкам.  

Второй период  

1. Продолжать совершенствовать точные движения рук, ловкость.  

2. Развивать умение рисовать по образцу предметы, буквы, обводить их.  

3. Учить дописывать буквы, печатать буквы, слоги, слова.  

4. Упражнять в различных видах штриховки.  

5. Учить составлять буквы из элементов.  

6. Рисовать прямых горизонтальных, вертикальных, наклонных линий.  

7. Рисовать полуовалы, спирали.  
8. Упражнять в выполнении графических диктантов.  

9. Уточнять понимание детьми формулировок: справа, слева, вверху, внизу, правый верхний 

угол.  

Третий период  

1. Совершенствовать точные движения рук, ловкость.  

2. Продолжать совершенствовать умение работать карандашом, ручкой.  

3. Рисовать и писать по образцу в тетради, на карточках.  

4. Закрепить умения печатать слова и предложения в тетради.  

5. Развивать умение рисовать различные линии на бумаге.  

6. Продолжать учить чередованию 2-3 и более элементов в строке по образцу и под диктовку.  

7. Выполнять графические диктанты.  

8. Продолжать учить рисовать полуовалы, овалы, круги, квадраты на линованной и 

нелинованной бумаге.  

Совершенствование познавательных психических процессов. 
Первый период.  

1. Развивать восприятие и ощущение различных видов.  

2. Совершенствовать слуховое внимание.  

3. Совершенствовать вербальную память.  

4. Развивать все виды мышления.  

5. Совершенствовать креативные возможности детей.  

Второй период  

1. Развивать слуховое внимание.  

2. Совершенствовать зрительное и слуховое восприятие.  

3. Расширять поле зрения.  

4. Совершенствовать предметно-действенное, предметно-образное и логическое мышление.  

5. Расширять креативные возможностей детей.  

Третий период  

1. Продолжать развивать слуховое и зрительное восприятие.  

2. Совершенствовать слухоречевую и зрительную память,  

3. Тренировать долговременную и кратковременную память.  

4. Расширять поле зрения.  

5. Совершенствовать все виды мышления.  

6. Совершенствовать креативные возможности детей.  

Тематическое планирование 
При планировании занятий  учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. Распределение материала 

соотносится с годом обучения и уровнем развития ребёнка. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей 

детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 
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словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к 

организации обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний.  

Словарь детей уточняется, активизируется, идёт усвоение грамматических языковых 

значений на материале изучаемых лексических тем. 

Месаяц 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

1 - 2 неделя 

сентября 

Исследование  индивидуального развития 

детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт учителем логопедом ( «День 

знаний» тема для воспитателей) 

Праздник «День знаний» 

3 неделя 

сентября 
«Я - человек» Интегрированное занятие  «В 

гостях у доктора Айболита» 

4 неделя 

сентября 
«Животный мир»  Просмотр видеофильма « В 

мире животных» 

1  неделя 

октября 
«Наш быт» Выставка поделок из соленого 

теста 

2  неделя 

октября 
«Урожай» Выставка поделок 

«Дары щедрой осени» 

3  неделя 

октября 
«Народная культура и традиции» Фольклорный праздник 

«Осенние посиделки» 

4  неделя 

октября 
«Краски осени» Конкурс рисунков « Краски 

осени» 

1  неделя 

ноября 
«Дружба», «День народного единства» - 

тема определяется в соответствии с 

возрастом детей 

Развлечение «Мы Россияне» 

2 неделя 

ноября 
«Транспорт» Экскурсии по улице города 

3  неделя 

ноября 
«Здоровей-ка» Физкультурный досуг «Быть 

здоровыми хотим» 

4  неделя 

ноября 
«Кто как готовится к зиме» Викторина  

«Готовимся к зиме» 

1  неделя 

декабря 
«Город мастеров» Экскурсия в ателье, на почту 

Квест – игра 

 «Путешествие в город 

мастеров» 

2  неделя 

декабря 
«Здравствуй, зимушка-зима!» Зимняя олимпиада 

3  неделя 

декабря 
«Этикет» Интегрированное занятие «Что 

такое хорошо, что такое плохо» 

4  неделя 

декабря 
«Новогодний калейдоскоп» Новогодний утренник 

2  неделя 

января 
«Моя семья» Фото выставка «Моя дружная 

семья» 

3  неделя 

января 
«Азбука безопасности» Квест – игра 

«Основы безопасности» 

4  неделя 

января 
«Маленькие исследователи» Игровая ситуация «Клуб ученых 

–исследователей» 

1  неделя 

февраля 
«В гостях у сказки» Викторина по сказкам 

2  неделя 

февраля 
«Миром правит доброта» Просмотр мультипликационного 

фильма «Цветик –семицветик» 
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3  неделя 

февраля 
«Быть здоровыми хотим» Интегрированное занятие 

«Путешествие  в страну 

Здоровья» 

4  неделя 

февраля 
«Наши защитники» Праздничный утренник 

1  неделя 

марта 
«Книжкина неделя» Викторина по произведениям 

Маршака. 

Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка» 

2  неделя 

марта 
«Женский день» Праздничный утренник 

3  неделя 

марта 
«Весна шагает по планете» Выставка аппликаций  

«Цветущая весна» 

4  неделя 

марта 
«Встречаем птиц» Интегрированное занятие 

«Жаворонки» 

5  неделя 

марта 
«Волшебница вода» Игровая ситуация «Клуб ученых 

–исследователей» 

1  неделя 

апреля 
«Все профессии нужны, все профессии 

важны»,  

Фото выставка «Профессии моих 

родителей» 

2  неделя 

апреля 
«Космос», «Приведем в порядок 

планету» 

Спортивный праздник «Полет в 

космос» 

3  неделя 

апреля 
«Мир природы» Викторина «Знатоки природы» 

4  неделя 

апреля 
«Край родной» Просмотр видео фильма «Мое 

Оренбуржье»  

1  неделя 

мая 
«Праздник весны и труда» Праздничный утренник 

День весны и труда 

2  неделя 

мая 
«День победы» Конкурс чтецов 

3  неделя 

мая 
«Безопасность в природе» Конкурс плакатов «Будем 

осторожны» 

 «До свидания, детский сад. Здравствуй, 

школа», «Вот мы какие стали большие» - 

тема определяется в соответствии с 

возрастом детей 

Праздничный утренник 

 

В итоге коррекционной логопедической работы дети должны научиться: 
- понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно ласкательных и 

увеличительных форм и прочее;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовитые окончания слов должны проговариваться чётко; простые и почти 

все сложные предлоги употребляться адекватно;  

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений, и так далее);  

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах Программы;  
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- в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок —

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

прав человека.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, группы в социальных сетях и др.);  

форма Вид  Цели  

индивидуальная Первичная беседа Довести до сведения каждого родителя 

результаты обследования ребенка. 

Заручится поддержкой семьи для 

последующего взаимодействия в вопросах 

речевого развития ребенка. Распределить 

обязанности между садом и семьей. 

Заполнение анкет и анамнеза.  

 

Работа в течении года Совместное обсуждение хода и результатов 

коррекционной работы, анализ причин 

незначительного продвижения (если есть) в 

развитии различных сторон речевой 

деятельности и совместная выработка 

рекомендаций по преодолению негативных 

тенденций в развитии речи ребенка.  

Домашняя тетрадь Закрепление тех знаний, умений и навыков, 
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которые были приобретены ребенком на 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях.  

 

Коллективная  Групповые собрания Сообщить об особенностях развития 

воспитанников с различными речевыми 

нарушениями и возможной педагогической 

запущенности при неверном воспитании и 

обучении.  

 

Родительский стенд 

«Советы логопеда» 

Дать практические рекомендации по 

вопросам развития речи воспитанников 

дошкольного возраста.  

 

Родительский клуб Дать родителям теоретические и практические 

знания по какой-либо теме (лекция + просмотр 
занятия).  

Обучить родителей формам совместной 

деятельности с детьми, носящими 
коррекционную направленность 

(артикуляционная, пальчиковая гимнастика…)  
Организация речевых 

праздников 

Родители имеют возможность увидеть 

результаты работы с ребенком  

Анкетирование  Выявление представлений родителей по 

какому-либо вопросу  

 

Планируемый результат работы с родителями:  

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности;  

 
2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

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

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

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

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
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включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому 

общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. 

Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 
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взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

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

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания.  
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Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

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

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.– гармонизацию семейных детско-родительских 

отношений и др.  

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность выданная 

Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области, лицензия на осуществление 

медицинской деятельности лицензия Министерства здравоохранения Оренбургской 

области.  

Детский сад размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающим нормативные уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок.  
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На территории находятся для детей с ОВЗ 1 прогулочных площадки, 1 спортивная 

площадка. На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников, разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и 

цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно - 

экспериментальной работы, организации труда в природе. Для укрепления здоровья детей 

в летний период с использованием естественных, природных целительных факторов 

организована «Тропа здоровья». Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для 

детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. 

Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 

соответствует требованиям. Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном 

здании, построенном по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1983 году).  

Материально-технические условия выстроены в соответствии с правилами 

пожарной безопасности. В ДОУ  поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 11шт.). Проводится их 

периодический технический осмотр и перезарядка. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. С сотрудниками регулярно проводятся 

инструктажи по всем видам безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая 

безопасность инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные 

занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты о состоянии пожарной 

безопасности. В организации установлена АПС, система «Стрелец-мониторинг», имеется 

кнопка тревожной сигнализации, которую обслуживает специализированное 

лицензированное охранное предприятие. В организации имеется паспорт безопасности. 

Регулярно проводятся тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим.  

В дошкольном учреждении имеются помещения для занятий с детьми ОВЗ: 

музыкальный и физкультурный зал, логопедический кабинет, групповая комната. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения  и воспитания 

Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития детей, соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной, коррекционной 

работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения образовательного 

процесса, а также реализации разных видов деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006.  

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

8. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

9. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

10. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
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2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружением миром. Старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Старшая группа -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2017.  

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Подготовительная группа - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

6. Позина В.А.,Помораева И.А. . Формирование элементарных  математических 

представлений в старшей группе - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

7. Позина В.А.,Помораева И.А. . Формирование элементарных  математических 

представлений в подготовительной к школе  группе - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1.  Нищева Н. В.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитие речи) с 3до 7 лет. Детство-

Пресс, 2016 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе  

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (ОНР) 5-6- для старшая группа – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017  

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

8.Лиманская О.Н.Конспекты логопедических занятий в старшей группе. М.: ТЦ Сфера, 

2018 

9. Ю.В. Микляева Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением. - М.:Айрис-пресс, 2010 

10. И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. СПб, 

"Детство-пресс",2017 

11. И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. СПб, "Детство-пресс",2017 

12. С.Ю. Танцюра, Т.А. Данилевич Логопедический массаж зондами: упражнения и 

артикуляционная гимнастика. М.: ТЦ Сфера, 2018 

13. О.И. Лазаренко Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. . - М.:Айрис-пресс, 2018   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.  

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

3.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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4.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005.  

5.Зацепина М.Б, Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду.  Старшая группа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

6.Зацепина М.Б, Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду.  Старшая группа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. -М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014.  

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе  группа. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Глазырина  Л.Д.Физическая культура - дошкольникам. Старший возраст. - М.:Гуманист. 

Изд.центр ВЛАДОС, 2000.  

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Учебно-наглядные пособия 

по «Познавательному развитию» 

 Серия Мир в картинках:  

 Автомобильный транспорт.  

 Арктика и Антарктика.  

 Бытовая техника.  

 Деревья и листья.  

 Домашние животные.  

 Домашние птицы.  

 Животные – домашние питомцы.  

 Животные жарких стран.  

 Животные средней полосы.  

 Космос.  

 Морские обитатели.  

 Насекомые.  

 Овощи.  

 Рептилии и амфибии.  

 Фрукты.  

 Цветы.  

 Ягоды лесные.  

 Ягоды садовые.  

 Рассказы по картинкам. Зима.  

 Рассказы по картинкам. Осень.  

 Рассказы по картинкам. Весна 

 Рассказы по картинкам. Лето  

по «Речевому развитию» 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. ФГОС. Гербова В. В. 

Мозаика- Синтез, 2014 г.  
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 Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. ФГОС. В. Гербова. Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. Наглядно- 

дидактическое пособие. ФГОС. В. Гербова. Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

ФГОС. Гербова В. В. Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 Развитие речи в картинках. Живая природа. Сфера, 2013г.  

 Развитие речи в картинках: занятия детей (животные) О. Ушакова. Сфера, 2013 г.  

 Развитие речи в картинках: занятия детей (дети) О. Ушакова. Сфера, 2013 г. 

 ФГОС  Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядные пособия с 

методическими рекомендациями 3-7 лет. Бывшева АА. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 ФГОС  Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные Наглядные пособия с 

методическими рекомендациями 3-7 лет. Бывшева АА Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 ФГОС  Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядные пособия с 

методическими рекомендациями 3-7 лет. Бывшева АА Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 ФГОС  Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядные пособия с 

методическими рекомендациями 3-7 лет. Бывшева АА Мозаика-Синтез, 2016 г 

по «Речевому развитию» 

 Наглядное пособие. Филимоновская народная игрушка.  

 Наглядное пособие. Городецкая роспись по дереву.  

 Наглядное пособие. Полхов-Майдан.  

 Наглядное пособие. Каргополь — народная игрушка.  

 Наглядное пособие. Дымковская игрушка.  

 Наглядное пособие. Хохлома.  

 Наглядное пособие. Гжель.  

 Наглядное пособие. Музыкальные инструменты 

 Наглядное пособие. ИЗО комплект «Городекая роспись. Альбом + основа для 

росписи» 

 Наглядное пособие. ИЗО комплект «Филимоновские свистульки. Альбом + основа 

для росписи» 

 Наглядное пособие. ИЗО комплект «Хохломская роспись. Альбом + основа для 

росписи» 

 

по «Художественно-эстетическому развитию» 

 Наглядное пособие. Филимоновская народная игрушка.  

 Наглядное пособие. Городецкая роспись по дереву.  

 Наглядное пособие. Полхов-Майдан.  

 Наглядное пособие. Каргополь — народная игрушка.  

 Наглядное пособие. Дымковская игрушка.  

 Наглядное пособие. Хохлома.  

 Наглядное пособие. Гжель.  

 Наглядное пособие. Музыкальные инструменты 

 Наглядное пособие. ИЗО комплект «Городекая роспись. Альбом + основа для 

росписи» 

 Наглядное пособие. ИЗО комплект «Филимоновские свистульки. Альбом + основа 

для росписи» 

 Наглядное пособие. ИЗО комплект «Хохломская роспись. Альбом + основа для 

росписи» 

по «Физическому развитию» 
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 Серия Мир в картинках: Спортивный инвентарь  

 Серия Мир в картинках: Зимние виды спорта  

 

Материал на электронных носителях. 

1. Расслабляющий логопедический массаж. 

2.Активирующий логопедический массаж. 

3. Логопедический массаж ( Вводные положения и основные приемы). 

4. Море лексики ( 12 интерактивных игр по лексическим темам). 

5. Читаем с логопедом. ( 12 интерактивных игр для знакомства с буквами и 

звуками). 

6. Читаем легко ( 12 интерактивных игр для тренировки навыка чтения). 

7. Звуковой калейдоскоп ( развитие фонематического слуха у дошкольников). 

8. Звуковой калейдоскоп2 ( развитие фонематического слуха и звуко-буквенного 

анализа). 

9. Читаем по слогам ( 12 интерактивных игр для чтения слогов и простых слов). 

10. Игроматика ( веселая математика для дошкольников и начальной школы). 

11. Речевой экспресс ( развивающие игры для детей с ОНР). 

12. Игры на память2 ( развиваем высшие психические функции вместе с героями 

интерактивных игр). 

13.Звуки в порядке ( автоматизация "трудных" звуков в слогах, словах и связной 

речи). 

 

3.3.Режим  дня 

Режим дня - чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

дошкольного возраста, отвечающее педагогическим и гигиеническим требованиям. Режим 

дня разработан на основе СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2015) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". В МБДОУ «Детский сад № 9» 

функционирует 2 групп комбинированной направленности для детей 5-6 и 6-7 лет с 

дневным пребыванием в течение 10 часов. Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей выстраивается в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. Режим дня детей в ДОУ разрабатывается с 

учетом возраста детей. Режим дня отражен в образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 9» 

Учебный год в группах комбинированной направленности  начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: I 

период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — 

март, апрель, май,. Как правило, 2 недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  

С   детьми  с ТНР с сентября  по май (включительно) проводится в неделю 3-4 

подгрупповых занятия продолжительностью 15 минут, по 3 индивидуальных занятия по 

10 минут с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку  . Учитель – логопед может проводить 

индивидуальные занятия с детьми во время дневной прогулки, физкультурных, 

музыкальных занятий и занятий проводимой воспитателем группы, кроме занятий по 

развитию речи.  
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Подгрупповая форма работы для 2 детей организуется на этапе автоматизации 

звука в словах, фразах. Работа для 3-4 детей проводится на этапе автоматизации звука в 

текстах. Работа подгруппой по 4-6 детей по коррекции других речевых и неречевых 

нарушенных процессов. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться 

в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. График 

занятий составляется в зависимости от занятости детей в первую половину дня и один раз 

в неделю во вторую половину дня. 

Сетка подгрупповых занятий с детьми 5-6 лет 

1 период Формирование лексико – грамматических средств языка – 1 занятие в 

неделю  

Развитие связной речи – 1 занятие в неделю;  

Формирование правильного звукопроизношения и обучение элементам 

грамоты – 1 занятие в неделю  

2 период Формирование лексико – грамматических средств языка – 1 занятие в 

неделю  

Развитие связной речи – 1 занятие в неделю;  

Формирование правильного звукопроизношения и обучение элементам 

грамоты – 1 занятие в неделю  

3 период Формирование лексико – грамматических средств языка – 1 занятие в 

неделю  

Развитие связной речи – 1 занятие в неделю;  

Формирование правильного звукопроизношения и обучение элементам 

грамоты – 1 занятие в неделю  

. Сетка подгрупповых занятий с детьми 6-7 лет 

1 период Формирование лексико – грамматических средств языка – 1 занятие в неделю  

Развитие связной речи – 1 занятие в неделю;  

Формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте – 1 занятие в неделю;  

Обучение грамоте – 1 занятие в неделю.  

2 период Формирование лексико – грамматических средств языка – 1 занятие в неделю  

Развитие связной речи – 1 занятие в неделю;  

Формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте – 1 занятие в неделю;  

Обучение грамоте – 1 занятие в неделю  
3 период Формирование лексико – грамматических средств языка – 1 занятие в неделю  

Развитие связной речи – 1 занятие в неделю;  

Формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте – 1 занятие в неделю;  

Обучение грамоте – 1 занятие в неделю.  

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников , мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности образовательной деятельности процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка.  

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОО, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 
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создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и 

уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Сроки Традиции и мероприятия 

По мере необходимости День именинника 

сентябрь 

 

Праздник «День знаний» 

Выставка поделок из соленого теста 

октябрь Выставка поделок «Дары щедрой осени» 

Фольклорный праздник «Осенние посиделки» 

Конкурс рисунков « Краски осени» 

ноябрь Развлечение «Мы Россияне» 

Физкультурный досуг «Быть здоровыми хотим» 

Викторина  «Готовимся к зиме» 

декабрь Квест – игра  «Путешествие в город мастеров» 

Зимние олимпийские игры 

январь Квест – игра «Основы безопасности» 

Игровая ситуация «Клуб ученых –исследователей» 

февраль Викторина по сказкам 

март Викторина по произведениям писателей. 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

Выставка аппликаций  «Цветущая весна» 

апрель Фото выставка «Профессии моих родителей» 

Викторина «Знатоки природы» 

Просмотр видео фильма «Мое Оренбуржье»  

май Конкурс чтецов посвященный ДНЮ ПОБЕДЫ 

Конкурс плакатов «Будем осторожны» 

 

3.5.Особенности организации предметно-пространственной  

развивающей среды 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группах 

комбинированной направленности, педагоги руководствовались возрастными и 

психологическими особенностями старшего дошкольного возраста  с ТНР. Прежде всего, 

следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи 

с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, 

поэтому делается акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом 

возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно 

использовать театрализованные игры.   

Центр «Будем говорить правильно»  в группе 

1. Зеркало.  

2. Стульчики  для занятий у зеркала.  

3. Полка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания 

стихов и пересказа текстов.  
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9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12.Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного города. 

14..Альбом «Наш город».  

15.Глобус, детские атласы.  

16.Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма.  

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?»).  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).  

10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками 

Центр науки и природы в групповом помещении                                                                              
1. Стол для проведения экспериментов.                                                                                                               

2. Стеллаж для пособий и оборудования.                                                                                                            

3. Резиновый коврик.                                                                                                                                                 

4. Халаты, передники, нарукавники.                                                                                                                           

5. Бумажные полотенца.                                                                                                                                                    

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, листья и т.п.).                                                                                   

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).                                                                         

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.                                                     

9. Лупы.                                                                                                                                                                               

10. Пищевые красители.                                                                                                                                               

11. Песочные часы.                                                                                                                                                         

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).                                                                                                

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).                                        

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.                                                              

15. Игра «Времена года».                                                                                                                                              

16. Календарь природы.                                                                                                                                                   

17. Комнатные растения (по программе) с указателями.                                                                                      

18. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.                                              

Центр математического развития                                                                                                   
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).        

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 

для магнитной доски .                                                                                                                                            

3. Набор объемных геометрических фигур.                                                                                                             
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4. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).                                               

5. Счеты, счетные палочки.                                                                                                                               

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении                                                                 

1. Полка для книг.                                                                                                                          

2. Столик, два стульчика.                                                                                                                 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.          

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.                                                 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры          . 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.                       

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей         
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда                                
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.                                                                                                                        

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.                                                         

3. Кубики с картинками по всем темам.                                                                                        

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).                                                 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.                                                                       

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.                                                                           

7.Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.                             

8.Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.                                  . 

9.Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.                                                       

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении                                                
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.                                          

2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения построек. 

3.  Разрезные картинки, пазлы.                                                                                                        

4. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.                                 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении                                                                  

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.                     

2.Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.).                                                                            

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.).                                                                                                

4. Макет железной дороги.                                                                                                                

5. Транспорт (мелкий, средний).                                                                                    . 

6.Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.                                          

Центр художественного творчества                                                                                              
1. Восковые мелки.                                                                                                                          

2. Цветной мел.                                                                                                                                  

3. Гуашевые и акварельные краски.                                                                                                   

4. Фломастеры, цветные карандаши.                                                                                             

5. Пластилин, глина.                                                                                                                          

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).                                                                                          

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам.                                                                                                                                                 

9. Клей.                                                                                                                              

10.Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель» 

Музыкальный центр в групповом помещении                                                    
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1.Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).                                        

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).                  

3. «Поющие» игрушки.                                                                                                                     

4. Звучащие предметы-заместители.                                                                                               

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.                                                                                         

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы».                                                                                                                                           

7. Музыкально-дидактические игры                                                                                               

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.)                                                                                                                                                  

Центр «Играем в театр» в групповом помещении                                                                
1.  Настольная ширма.                                                                                                                   

2. Стойка-вешалка для костюмов.                                                                                                  

3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок.                                                         

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, настольный, 

перчаточный) для обыгрывания сказок.                                                                                       

5. Аудизапись музыкального сопровождения для театрализованных игр.                           

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении                                                       

1. Большое зеркало.                                                                                                                            

2. Куклы разных размеров.                                                                                                               

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.                                                                                                              

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.                                                                  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Магазин», 

«Доктор», «Парикмахерская», «Моряки»).                                                                                     

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны».                                                                                                                                                    

Физкультурный центр в групповом помещении                                                                     

1. Мячи средние разных цветов.                                                                                                     

2. Мячи малые разных цветов.                                                                                                         

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.                                                                       

4. Обручи.                                                                                                                                

5.Веревки, шнуры.                                                                                                                              

6. Флажки разных цветов.                                                                                                               

7. Кольцеброс.                                                                                                                                  

8. Кегли.                                                                                                                                           

9. «массажные коврики».                                                                                                               

10. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках».                                

11. Детская баскетбольная корзина.                                                                                             

12. Длинная скакалка и короткие скакалки. 
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