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ВВЕДЕНИЕ  

Обучающиеся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (далее  -  ТНР)  представляют  собой 

сложную  гетерогенную  группу,  характеризующуюся  разной  степенью  и  механизмом 

нарушения  речи,  временем  его  возникновения,  разнородным  уровнем 

психофизического развития.  Это  определяет  различные  возможности  детей  в владении  

навыками  речевого общения. В  современной логопедии особое место отводится 

формированию  грамматического строя  речи  дошкольников  с  ТНР  как  наиболее  

важному  компоненту  речевой функциональной  системы.  Учитывая  важность  роли  

грамматической  стороны  речи  для осуществления  коммуникативного  взаимодействия  

с  окружающими  детьми  и  взрослыми, необходимо, чтобы грамматический  строй речи 

ребенка с ТНР  был развит в соответствии с законами и правилами образования и 

изменения слов, соединения слов в словосочетания и построения предложений.  

Дошкольники  с  ТНР  овладевают  грамматическими  формами  словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при  нормальном  речевом  развитии.  Своеобразие  овладения  грамматическим  строем  

речи детьми  с  ТНР  проявляется  в  более  медленном  темпе  усвоения,  в  дисгармонии  

развитии морфологической  и синтаксической  системы  языка,  семантических  

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

При  включении  ребенка  с  речевыми  нарушениями  в  образовательный  процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического,  адекватного,  непрерывного  психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в 

Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи 

дошкольникам с ТНР.   

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  и Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

дошкольного образования  (далее  –  ФГОС  ДО,  Стандарт),  разработана  настоящая  

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – Программа). Стандарт  определяет  инвариантные  цели  и  ориентиры  

разработки  основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения.  

Программа является документом, с  учетом которого организации, осуществляющие 4 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – организации) 

самостоятельно  разрабатывают  и  утверждают  основную  общеобразовательную  

программу дошкольного  образования  для  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  

тяжелыми нарушениями речи. По  своему  организационно-управленческому  статусу  

данная  Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели  образовательного  процесса  в  дошкольных  образовательных  организациях, 

возрастных    нормативов  развития,  общих  и  особых  образовательных  потребностей  

детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение 

структуры и наполнения  содержания  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей,  из  которых  создается  основная  

общеобразовательная  программа  Организации. Модульный  характер  представления  

содержания  Программы  позволяет  конструировать основную  образовательную 

программу дошкольной образовательной организации для детей раннего и дошкольного 

возраста с ТНР.  
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Содержание  Программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  включает  три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой  раздел  Программы  пояснительную  записку  и  планируемые  результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  образовательной деятельности  

по  пяти  образовательным  областям:  социально-коммуникативное  развитие; 

познавательное  развитие;  речевое  развитие;  художественно-эстетическое  развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают  следующие  аспекты  образовательной  среды:  предметно-

пространственная развивающая  образовательная  среда;  характер  взаимодействия  со  

взрослыми;  характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе  самому;  содержание  образовательной  деятельности  по  

профессиональной  коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).  

Программа  определяет  примерное  содержание  образовательных  областей  с  учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 5 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), – 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), –  

познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание  природного  и социального  

миров  в  процессе  наблюдения  и  взаимодействия  с  ними),  а  также  такими видами 

активности ребенка, как: – восприятие художественной литературы и фольклора, – 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), –  

конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу, 

природный и иной материал, – изобразительная (рисование, лепка, аппликация), – 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), – 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество.  

Коррекционная программа:  

-     является  неотъемлемой  частью  примерной  адаптированной  основной  

образовательной  программы  дошкольного  образования  детей  раннего  и  дошкольного  

возраста  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  в  условиях  дошкольных  образовательных  

групп комбинированной и компенсирующей направленности;  -  обеспечивает  

достижение  максимальной  реализации  реабилитационного потенциала;   

  -  учитывает  особые  образовательные  потребности  детей  раннего  и  дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования.  

Программа  (АООП)  обеспечивает  планируемые  результаты  дошкольного образования  

детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  в условиях  

дошкольных  образовательных  групп  комбинированной  и  компенсирующей  

направленности. В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях 

реализуется программа  и  представляющий  материально-техническое  обеспечение  

реализации программы,  обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  

обучения  и воспитания,  распорядок  и/или  режим  дня,  особенности  организации  

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, 6 кадровые  и  финансовые  условия  реализации  программы.  В  части  

финансовых  условий должны  быть  описаны  особенности финансово-экономического  

обеспечения  дошкольного образования детей  раннего и дошкольного  возраста  с  

тяжёлыми нарушениями  речи, дано определение  нормативных  затрат  на  оказание  

государственной  услуги  по    дошкольному образованию данной категории детей. Объем 
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обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее  

60%  от  ее  общего  объема. Объем  части  основной  образовательной  программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема.  

В  соответствии  с  Программой  описание  традиционных  событий,  праздников  и 

мероприятий  с  учетом  региональных  и  других  социокультурных  особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую  участниками образовательных 

отношений самостоятельно.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения  

целей  в  форме  педагогической  и  психологической  диагностики  развития  детей,  а  

также качества  реализации  основной  общеобразовательной  программы  Организации.  

Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса. Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.     

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей раннего  

и  дошкольного  возраста  с  тяжелыми  нарушениями  речи»  (далее  «Программа») 

предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются 

дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). Принято считать, что к группе 

детей с тяжелыми  нарушениями  речи  относятся  дети  с  общим  недоразвитием  речи  

различного генеза (по клинико-педагогической классификации) 

Целью  Программы  является  проектирование  социальной  ситуации  развития, 

осуществление  коррекционно-развивающей  деятельности  и  развивающей  предметно- 

пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и  

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья  (далее  

–  дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи.   

Коррекционная  помощь  детям  с  отклонениями  в  развитии  является  одним  из 

приоритетных  направлений  в  области  образования.  В  логопедии  актуальность  

проблемы раннего  выявления,  диагностики  и  коррекции  нарушений  речевого  

развития  детей обусловлена  следующими  факторами:  с  одной  стороны,  растет  число  

детей  раннего  и дошкольного  возраста  с нарушениями  речевого развития  разной  

степени  выраженности и различного  этиопатогенеза,  которые  часто  приводят  к  

тяжелым  системным  речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

Нарушения,  которые  могут  возникать  в  тех  или  иных  компонентах  речевой 

функциональной  системы,  приводят  к  появлению  разнообразных  дефектов.  Характер  

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной  организации  речевой  функциональной  системы  

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов.  

Это  и  определяет  значимость  изучения  речевой  функциональной  системы  в  целом  и  

воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития.  

Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  

способствует реализации прав детей раннего и дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми  нарушениями  речи,  на  получение  доступного  и  качественного  

образования,                                                             
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1 Постановление Росстата от 03.05.2005 № 26 «Об утверждении порядка заполнения и 

представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 85-

К “Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения”».  

И обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-

нравственными  и социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального,  духовно-

нравственного, творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его  

образовательных потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

–   реализация адаптированной основной 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  места  проживания,  пола,  нации,  языка, 

социального статуса;  

–  создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными, 

психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 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.  

При  разработке  и  конструировании  адаптированной  основной  образовательной 

программы  могут  использоваться  комплексные  образовательные  программы, 

соответствующие Стандарту  (см. п. «Перечень литературных источников») и 

парциальные образовательные  программы  (см.  п.  «Перечень  литературных  

источников»),  а  также методические и научно-практические материалы.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

–   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 и подходы к формированию программ:  

–  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.  Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей,  но  и  с  другими  организациями  и  лицами,  

которые  могут  способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);   

–  индивидуализация  дошкольного  образования  детей  с  ТНР  предполагает  такое 

построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для 

индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  –  

развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом 10 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. Деление Программы на 

образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область  

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  

многообразные  взаимосвязи:  познавательное  развитие  детей  с  ТНР  тесно  связано  с  

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с  

познавательным  и  речевым  и  т.  п.  

Содержание  образовательной  деятельности  в  каждой  области  тесно  связано  с  

другими областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует  

особенностям развития детей с ТНР раннего и 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).   

1.1.2. Планируемые результаты.  

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные 

особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  

ребенка дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных достижений  

ребенка  с ТНР к концу дошкольного образования.   

Реализация  образовательных  целей  и  задач Программы  направлена  на  достижение  
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целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные 

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

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  В  

соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребенка  с  ТНР, 

планируемые  результаты  освоения  «Программы»  предусмотрены  в  ряде  целевых 

ориентиров.   

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста.  

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться 

ими (совершает предметные действия);   

–  стремится  к  общению  со  взрослыми,  активно  подражает  им  в  движениях  и 

действиях, умеет действовать согласованно;   

–   понимает  речь,  может  обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  знает  названия 

окружающих предметов и игрушек;  

–  проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им;  – 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий;  

–    владеет простейшими навыками самообслуживания;   

–  стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия; – любит 

слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку, 

вступает в контакт с детьми и взрослыми;  

–  охотно  включается  в  продуктивные  виды  деятельности  (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

–   с  удовольствием  двигается  –  ходит,  бегает  в  разных  направлениях,  стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.).   

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР.  

К четырем с половиной годам ребенок:  

–  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; – 

проявляет  речевую  активность,  способность  взаимодействовать  с  окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; – 

понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;  

–  пополняет активный словарный  запас с последующим включением его в простые 

фразы;  

–  понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;  

–  различает лексические значения слов и грамматических форм слова; – называет  

действия,  предметы,  изображенные  на  картинке,  выполненные персонажами сказок или 

другими объектами;  

–  участвует  в  элементарном диалоге  (отвечает на вопросы после прочтения  сказки, 

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

добавляться жестами);  

–   рассказывает двустишья и простые потешки;  

–  использует  для  передачи  сообщения  слова,  простые  предложения,  состоящие  из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; – произносит простые по 

артикуляции звуки;  

– воспроизводит  звукослоговую  структуру  двухсложных  слов,  состоящих  из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;  

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании  сюжета: цепочки двух-трех действий  (воображаемую  ситуацию  

удерживает взрослый);  
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–  соблюдает в игре элементарные правила;  

–  осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; – 

проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; – замечает 

несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  – может заниматься, не 

отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

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

две-три формы;  

– выбирает  из  трех  предметов  разной  величины  «самый  большой»  («самый 

маленький»);  

–  усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

– обладает  навыком  моделирования  различных  действий,  направленных  на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей);  

– считает с соблюдением принципа «один к одному»  (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;   

–  знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и  

части суток (день и ночь);  

–  эмоционально  положительно  относится  к  изобразительной  деятельности,  ее 

процессу и результатам;  

–  владеет  некоторыми  операционально-техническими  сторонами  изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  

–  планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

–  прислушивается  к  звучанию  погремушки,  колокольчика,  неваляшки  или  другого  

звучащего  предмета;  узнает  и  различает  голоса  детей,  звуки  различных  музыкальных  

инструментов;  

–  с  помощью  взрослого  и  самостоятельно  выполняет  музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах;  

–  обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  

–  обладает  навыками  элементарной  ориентировки  в  пространстве,  (движение  по  

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

–   реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

– выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения,  физические  упражнения  в  соответствии  с  указаниями  инструктора  по  

физической культуре (воспитателя);  

–  стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

–  использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные  

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;  

–  с  незначительной  помощью  взрослого  стремится  поддерживать  опрятность  во  

внешнем  виде,  выполняет  основные  культурно-гигиенические  действия,  ориентируясь  

на образец и словесные просьбы взрослого.   

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР  

К шести годам ребенок:  

–  проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  помощью  взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

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

признаков, состояний, свойств, качеств;  

–  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  



10 
 

– различает  словообразовательные  модели  и  грамматические  формы  слов  в 

импрессивной речи;  

– использует  в  речи  простейшие  виды  сложносочиненных  предложений  с 

сочинительными союзами;  

– пересказывает  (с  помощью  взрослого)  небольшую  сказку,  рассказ,  с  помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; – 

составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;   

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  – владеет 

простыми формами фонематического анализа;  

–   использует различные виды интонационных конструкций;  

–   выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции  

людей, понимает и называет свою роль;  

–   использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители;  

– передает  в  сюжетно-ролевых  и  театрализованных  играх  различные  виды 

социальных отношений;  

– стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  независимость  от 

взрослого;  

–  проявляет  доброжелательное  отношение  к  детям,  взрослым,  оказывает  помощь  в  

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и  

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

–  осуществляет  «пошаговое»  планирование  с  последующим  словесным  отчетом  о 

последовательности  действий  сначала  с  помощью  взрослого,  к  концу  периода  

обучения, самостоятельно;  

– имеет  представления  о  независимости  количества  элементов  множества  от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков,  осуществляет  элементарные  счетные  действия  с  

множествами  предметов  на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; – 

имеет  представления  о  времени  на  основе  наиболее  характерных  признаков  (по 

наблюдениям  в  природе,  по  изображениям  на  картинках);  узнает  и  называет  

реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  

–  использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со  взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

–  может  самостоятельно  получать  новую  информацию  (задает  вопросы,  

экспериментирует);  

– обладает  значительно  возросшим  объемом  понимания  речи  и 

звукопроизносительными  возможностями,  активным  словарным  запасом  с  

последующим включением его в простые фразы;  

–   в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

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

впечатлениях,  высказывается  по  содержанию  литературных  произведений  (с  

помощью взрослого и самостоятельно);  

–  изображает  предметы  с  деталями,  появляются  элементы  сюжета,  композиции, 

замысел опережает изображение;  
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–  положительно  эмоционально  относится  к  изобразительной  деятельности,  ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства;  

–   знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; – 

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; – 

выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

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

–  элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним 

видом,  соблюдает  культуру  поведения  за  столом,  одевается  и  раздевается,  ухаживает  

за вещами личного пользования.  

Целевые ориентиры освоения «Программы»  детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР  

Логопедическая работа.  

Ребенок: проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;  понимает  и  употребляет  

слова,  обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств.   употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств;   использует слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией;  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  использует в речи простейшие виды сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами;  пересказывает (с помощью взрослого) 

небольшую сказку, рассказ;  составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрос-лого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;   

различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;    владеет 

простыми формами фонематического анализа;  

использует различные виды интонационных конструкций.   

Социально-коммуникативное развитие.   

Ребенок:   выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;  

выполняет  ролевые  действия,  изображающие  социальные  функции людей;  участвует в 

распределении ролей до начала игры;  выполняет знакомые ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры,  использует  их  в  различных  ситуациях,  тематически  

близких уже освоенной игре;  отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество);  использует в ходе игры различные натуральные 

предметы, их модели, предметы-заместители;  передает в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные виды социальных отношений;  вступает в ролевое 

взаимодействие с детьми;   стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.   

Познавательное развитие  

Ребенок:   создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;  

создает предметные  конструкции из пяти-шести деталей  (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу);  осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  выбирает  из  

нескольких  одну  карточку  по  названию  цвета  или формы;  располагает по величине 

пять-семь предметов одинаковой формы;  занимается продуктивным  видом  

деятельности,  не  отвлекаясь,  в течение некоторого времени (15–20 минут);   

устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями жизни,  внешними и 

функциональными  свойствами  в животном и расти-тельном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; осуществляет «пошаговое» планирование с 
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последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; находит и различает простейшие 

графические образцы, конструирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и из палочек;  моделирует целостный образ предмета из 

отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные 

картинки).  использует конструктивные умения в ролевых играх; имеет представления о 

независимости количества элементов множества  от  пространственного  расположения  

предметов,  составляющих множество, и их качественных признаков;    осуществляет  

элементарные  счетные  действия  с  множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия;  анализирует  объект,  воспринимая  его  во  всем  

многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства и отличия;  имеет 

представления о времени на основе наиболее характерных признаков  (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

действует  по  правилу  или  по  инструкции  в  предметно-практических и игровых 

ситуациях;  использует схему для ориентировки в пространстве;  распределяет  предметы  

по  группам  на  основе  общего  признака (одежда, обувь, посуда);  запоминает по просьбе 

взрослого шесть-семь названий предметов.  

Речевое развитие.  

Ребенок:   владеет  элементарными  коммуникативными  умениями,  взаимо-действует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения;  может  самостоятельно  получать  новую  информацию  (задает  во-просы, 

экспериментирует); обладает значительно возросшим объемом понимания речи; обладает 

возросшими звукопроизносительными возможностями;  в речи употребляет все части 

речи, проявляя словотворчество;  с  помощью  взрослого  рассказывает  по  картинке,  

пересказывает небольшие произведения;  сочиняет небольшую сказку или историю по 

теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  обладает значительно 

расширенным активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы;  владеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со  

взрослыми.  

Художественно-эстетическое развитие   

Ребенок:   изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; самостоятельно вырезает фигуры простой формы 

(полоски, квадраты и т.п.);  наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент 

или предметное изображение;  положительно  эмоционально  относится  к  

изобразительной  деятельности, ее процессу и результатам;   знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобрази-тельной деятельности, их свойства (карандаши, 

фломастеры, кисти, бу-мага, краски, мел, пластилин, глина и др.);  знает основные цвета и 

их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой;   ориентируется на 

плоскости листа (низ, середина, верх);   соотносит части реального предмета и его 

изображения, показывает и называет их, передает в изображении целостный образ 

предмета;  сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки;   проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

Физическое развитие  

Ребенок:  проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи);   отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд  продевает 

шнурок в ботинок и завязывает бантиком; бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, 

пролезает в обруч и др.; подбрасывает  и  ловит  мяч  двумя  руками  с  хлопком  

(несколько раз);  поочередно  прикасается  большим  пальцем  к  кончикам  пальцев той 

же руки (от мизинца к указательному и обратно);  
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выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  самостоятельно 

перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  выполняет общеразвивающие 

упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  выполняет движения с речевым и 

музыкальным сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно);  

элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;  самостоятельно и 

правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за сто-лом, самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

 К семи-восьми годам ребенок:  

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

− употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с  эмотивным 

значением, многозначные;  

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

− умеет  осмысливать  образные  выражения  и  объяснять  смысл  поговорок  (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

− правильно  употребляет  грамматические  формы  слова;  продуктивные  и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

− составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов  (описание, 

повествование,  с  элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности  

− высказывания, составляет творческие рассказы;  

− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

− владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен  осуществлять 

сложные формы фонематического  анализа  (с постепенным переводом  речевых  

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

осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  слов 

(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми  

слогами, односложных);  

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

владеет основными продуктивной  деятельности,  проявляет  инициативу  и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности,  избирательно  и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

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

собеседнику;  

– регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и  правилами, 

проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения  партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным  творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

–  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:  

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

–   устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и  
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функциональными  свойствами  в животном и  растительном мире на  основе наблюдений 

и практического экспериментирования;  

–  моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  величины, 

формы  предметов,  протяженности,  удаленности  с  помощью  пантомимических,  

знаково-символических  графических  и  других  средств  на  основе  предварительного  

тактильного  и зрительного  обследования  предметов  и  их  моделей;  определяет  

пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и 

тела;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных  друг  на  друга  изображений,  соотносит  их  с  количеством  

предметов;  решает простые  арифметические  задачи  устно, используя при 

необходимости  в  качестве  счетного материала символические изображения;  

–   определяет времена года, части суток;  

–  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); – 

пересказывает  литературные  произведения,  по  иллюстративному  материалу 

(картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает  эмоциональный,  

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

–   выполняет  речевые  действия  в  соответствии  с  планом  повествования,  составляет  

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические  

схемы, наглядные опоры;  

–   отражает  в  речи  собственные  впечатления,  представления,  события  своей жизни,  

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

–   владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

– стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе 

изобразительной деятельности;  

–  имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  понимает  доступные 

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

семеновская  матрешка,  дымковская  и  Богородская  игрушка,  воспринимает  музыку, 

художественную литературу, фольклор;  

–  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

–  сопереживает персонажам художественных произведений;  

–  выполняет  основные  виды  движений  и  упражнения  по  словесной  инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

–  осуществляет  элементарное  двигательное  и  словесное  планирование  действий  в 

ходе спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

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

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией  

по  Программе  для  детей  с  ТНР,  представляет  собой  важную  составную  часть  

данной  

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального  

закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  ФГОС  дошкольного  

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценка  качества  дошкольного  образования  (соответствия  образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном  образовании  детей  с  ТНР)  направлена,  в  первую  очередь,  
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на  оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности.  

Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная  Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых  

Организаций,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические,  

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д..  

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной 20 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-   не подлежат непосредственной оценке;  

- не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

-   не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР;  

-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Степень  

реального  развития  обозначенных  целевых  ориентиров  и  способности  

ребенка  их  проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут 

существенно  варьировать  у  разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности  детей 

раннего и дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети  

с  недостатками  в  физическом  и/или  психическом  развитии  могут  иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития  

личности.  Поэтому  целевые  ориентиры  основной  образовательной  программы 

Организации, реализуемой с  участием детей  с ТНР, должны учитывать не только возраст 

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

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей, динамики  

их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе  наблюдения  и  

включающая:  

–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой  

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; –  детские  

портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  образовательной деятельности;  

–  карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР;  

–  различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  

В  соответствии  со  Стандартом  и  принципами  Программы  оценка  качества  

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной  социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР;  

2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  с  ТНР  в  условиях 

современного постиндустриального общества;  

3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативности 

используемых  образовательных  программ  и  организационных  форм  дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР;  
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4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания  для  семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: – с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, –  

разнообразием  вариантов  образовательной  и  коррекционно-реабилитационной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5)  представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программами 

дошкольного  образования  для  детей  с  ТНР  на  уровне  дошкольной  образовательной  

организации,  учредителя,  региона,  страны,  обеспечивая  тем  самым  качество  

основных образовательных программ дошкольного  образования  в разных  условиях их  

реализации  в масштабах всей страны.  

Система  оценки  качества  реализации  адаптированной  образовательной  программы 

дошкольного  образования  для  детей  с  ТНР  на  уровне  дошкольной  образовательной  

организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и 

в то  же  время  выполнять  свою  основную  задачу  –  обеспечивать  развитие  системы  

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как  

профессиональный  инструмент  педагога  с  целью  получения  обратной  связи  от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ТНР по Программе;  

-  внутреннее  самообследование,  оценка,  самооценка  дошкольной  образовательной 

организации;  

-  внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  На  уровне  образовательной  организации  

система  оценки  качества  реализации  

Программы решает задачи:  

-   повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

-  реализации  требований Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым  ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

-  создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным  общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  образования  в 

Организации  является  оценка  качества  психолого-педагогических  условий  реализации  

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия  являются  основным  предметом  оценки  в  предлагаемой  

системе  оценки  качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества  вариативного,  развивающего  дошкольного  

образования  в  соответствии  со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором  

непосредственно  участвует  ребенок  с  ТНР,  его  родители  (законные  представители)  и  

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации.  

Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации  Организации  

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ПрАООП 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
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формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также  

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений,  участвующие  в  оценивании  образовательной  

деятельности  Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР:  

–  должна  быть  сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других  

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного 

образования;  

–  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным  

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование  оценки индивидуального  развития  ребенка  в  контексте 

оценки работы Организации; – исключает унификацию и поддерживает вариативность 

программ, форм и методов дошкольного образования;  

–  способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка  с  ТНР,  семьи, 

педагогов, общества и государства;  

–  включает  как  оценку  педагогами  Организации  собственной  работы,  так  и 

независимую  профессиональную  и  общественную  оценку  условий  образовательной  

деятельности в дошкольной образовательной организации; – использует единые 

инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания.   

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения   

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития  и  психофизическими  особенностями  ребенка  с  ТНР  в  пяти  образовательных  

областях:  социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-

эстетической  и  физического  развития,  с  учетом  используемых  вариативных  программ  

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  При  разработке  образовательных  программ  дошкольного  образования  

могут использоваться  образовательные  модули  по  образовательным  областям  

(направлениям развития  детей  дошкольного  возраста)  на  основании  единства  и  

взаимосвязи  содержания образовательной  программы,  форм,  методов  и  средств  

образовательной  деятельности,  а также  организации  образовательной  среды,  в  том  

числе  предметно-пространственной развивающей  образовательной  среде,  

представленные  в  комплексных  и  парциальных программах;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей  

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;   

– программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  ОВЗ,  описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. Способы  

реализации  образовательной  деятельности  определяются  климатическими, социально-

экономическими  условиями  субъекта  РФ,  местом  расположения  Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по  направлениям,  обозначенным  образовательными  областями,  

необходимо  следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной 
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деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития,  особенности  речевого  развития  детей  с  

ТНР,  значительные  индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.   

В  группах  компенсирующей  направленности  осуществляется  реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с  ОВЗ,  обеспечивающей  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  

адаптацию воспитанников  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  

индивидуальных возможностей.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся  с  ТНР  по  основной  образовательной  программе  дошкольного  

образования, имеющей  в  структуре  раздел  «Коррекционная  работа/инклюзивное  

образование»,  при разработке которого учитываются особенности психофизического 

развития воспитанников с ОВЗ,  определяющие  организацию  и  содержание  

коррекционной  работы  специалистов (учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,  

педагога-психолога  и  др.).  Воспитанник  с  ОВЗ получает  образование  по  основной  

образовательной  программе  дошкольного  образования или  по  адаптированной  

образовательной  программе  в  соответствии  с  рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии.  

При включении обучающегося с ТНР в группу общеразвивающей направленности его  

образование  осуществляется  по  основной  образовательной  программе  дошкольного  

образования,  имеющей  в  структуре  раздел  «Коррекционная  работа/инклюзивное 

образование»  или  по  адаптированной  образовательной  программе  в  соответствии  с  

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.   

При включении обучающегося с ТНР в группу оздоровительной направленности его 

образование  осуществляется  по  основной  образовательной  программе  дошкольного  

образования,  имеющей  в  структуре  раздел  «Коррекционная  работа/инклюзивное 

образование»  или  по  адаптированной  образовательной  программе  в  соответствии  с  

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

Описание  вариативных форм,  способов, методов  и  средств  реализации Программы 

дается  с  учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуальных  особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация  Программы  обеспечивается  на  основе  вариативных  форм,  способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих  принципам  и  целям  Стандарта  и  выбираемых  педагогом  

с  учетом многообразия  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  

условий реализации  Программы,  возраста  воспитанников  с  ТНР,  состава  групп,  

особенностей  и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).   

Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные 

виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование 

и другие виды игр;  взаимодействие  и  общение  детей  и  взрослых  и/или  детей  между  

собой;  проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и  каждая  в  отдельности могут быть  реализованы через  

сочетание  организованных взрослыми  и  самостоятельно  инициируемых  свободно  

выбираемых  детьми  видов деятельности.  

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  должны 

осуществляться  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и  раскрытых  в  разделе  1.1.2  
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принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об  окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  общих  

представлений  в естественнонаучной  области,  математике,  экологии.  Взрослые  читают  

книги,  проводят беседы,  экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций  

познавательного содержания  и  предоставляют  информацию  в  других  формах.  

Побуждают  детей  задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.   

При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  достижения 

планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  целевых  ориентиров  и 

представленных  в  разделе  1.2. Программы,  и  развития  в  пяти  образовательных  

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для  каждого  возрастного  периода,  а  также  особенности  речевого  

развития  детей  с 26 нарушением речи.  

2.2. Логопедическая работа по коррекции тяжёлых нарушений речи 

Первая ступень обучения (Младший дошкольный возраст) 

Направления логопедической работы  на первой ступени обучения. На первой ступени 

обучения основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР 

на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и 

групповой форме. У детей  формируется  мотивационно-потребности  компонент  речевой  

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

мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

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

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 

активной речи детей. На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 

действительностью детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, признаков, 

с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, 

выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. Процесс 

формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на пополнение 

речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений слов и 

грамматических форм. Этому способствует  работа  по  развитию  слухового  восприятия  

детей,  уточнению произношения  простых  по  артикуляции  звуков  и  овладению  

слоговой структурой слов. Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет 

создание речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей 

взаимодействовать, активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и 

сверстниками. Задача учителя-логопеда — стимулировать, поддерживать, поощрять 

речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова.  Логопедические 

занятия организуются не по типу лексического тренинга,  а  предусматривают  развитие  

предметно-игровой  деятельности,  в   которой у детей возникает желание поделиться 

результатами своей работы. На  логопедических  занятиях  дети  с  ТНР  приобретают  

первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие  

коммуникативного  аспекта  речевой  деятельности. 

 Основная  задача формирования экспрессивной речи детей — обучение ситуативной 

речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. 

Сформированные  учителем-логопедом  речевые  умения  необходимо систематически 

уточнять, расширять и  закреплять на  занятиях, проводимых  различными  специалистами 

—  участниками  образовательного  процесса, а также в повседневной жизни родителями.   

Педагогические ориентиры:   
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–   преодолевать  речевой  и  неречевой  негативизм  у  детей  (чувство неуверенности,  

ожидание  неуспеха),  формировать  устойчивый  эмоциональный контакт с учителем-

логопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональны отношения детей 

к занятиям; –  развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, фор-мировать 

речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;  

–  развивать  интерес  к  окружающей  действительности  и  познавательную активность 

детей; –  расширять понимание речи детьми; –  развивать  потребности  в  общении и 

формировать  элементарные коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с 

окружающими взрослыми и сверстниками; –  учить детей отражать в речи содержание 

выполненных действий (вербализация действий детьми); –  формировать элементарные 

общие речевые умения.   

Подготовительный этап логопедической работы на первой ступени обучения.   

Основное содержание.  

Преодоление  речевого  и  неречевого  негативизма.  Установление контакта с ребенком. 

Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в совместную деятельность и 

формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок». 

Воспитание у ребенка умения участвовать в игре.  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия,  внимания,  памяти.  

Привлечение  внимания  ребенка  к  предметам. Рассматривание предметов: обучение 

фиксации взгляда на объекте, активному восприятию. Знакомство с различными 

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

объемными и плоскостными геометрическими фигурами и формами предметов (круг, 

квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения (рамки Монтессори  с вкладышами, противопоставление 

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

контрастных и близких  по  форме).  Развитие  стереогноза.  Соотнесение  формы  

предмета  со словом.  

Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, 

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

низкий; широкий, узкий; толстый, тон-кий). Различение предметов по величине и 

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

одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; группировка разнород- 

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

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

Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом. Формирование  понятия  о  

цвете  предмета  (красный,  синий, желтый, зеленый, черный, белый). Различение 

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

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

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

Привлечение  внимания  ребенка  к неречевым  звукам, формирование сосредоточения на 

звуке, определение местонахождения источника звука. Сравнение контрастных и близких 

по звучанию неречевых звуков. Развитие  слухового  внимания  при  восприятии  звуков  

различной  громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием 

звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний. Воспитание слухового 

внимания к речи. Развитие  основных  функциональных  уровней  памяти:  от  простого 

(узнавание) к более сложному (воспроизведению). Расширение круга узнаваемых  

предметов  на  основе  сформированных  зрительных  и  слуховых представлений. 

Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.  Совершенствование  

процессов  запоминания  и  воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов  (три-четыре),  картинок,  геометрических  

фигур,  различных  по  величине, цвету и форме; запоминание и воспроизведение ряда 

неречевых зву-ков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п.  
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Формирование  кинестетической  и  кинетической  основы  движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. Обогащение двигательного опыта детей в 

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

праксиса  позы  (по подражанию  и  самостоятельно).  Выработка  динамической  

координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе 

и ритме; удержание двигательной программы при выполнении последовательно 

организованных движений. Обучение выполнению правил в подвижных играх, 

согласованию своих движений с движениями других детей. (При определении содержания 

работы по развитию общей моторики на  логопедических  занятиях  учитель-логопед  

исходит  из  программных требований образовательной области «Физическое развитие».) 

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

встряхивание  и  помахивание  кистями  с  постепенным увеличением  амплитуды  

движений  в  суставах  и  совершенствованием межанализаторного  взаимодействия  (в  

работе  зрительного,  слухового  и тактильного анализаторов). Формирование  

кинестетической  основы  движений  пальцев  рук  при зрительном восприятии  

(упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», «Гнездо»).  

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе  выполнения  

последовательно  организованных  движений  и  конструктивного праксиса: игры с 

пирамидками, матрешками, кубиками, настольным  конструктором;  составление  узоров  

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

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

обводка, раскрашивание,  штриховка  (вертикальная  и  горизонтальная)  трафаретов; 

шнуровка и т. д.  

Подготовка  артикуляторного  аппарата  к  естественному  формированию  правильного  

звукопроизношения  в  процессе  выполнения  артикуляторных игровых упражнений по 

подражанию («Крокодил» — широко от-крыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть 

губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» — 

высунуть язык вперед). Формирование  движений  мимической  мускулатуры  по  

подражанию  

(зажмуривание глаз, надувание щек). Формирование мыслительных операций. Обучение 

детей умению получать новые сведения об объекте в процессе использования не только  

знакомых, но и новых способов действия. Развитие произвольности, опосредованности,  

восприятия,  пространственных  отношений,  способности создавать  целое из  частей. 

Обучение  детей  простейшим  обобщениям  на основе установления сходных признаков. 

Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности. 

Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе 

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

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

такую же картинку» и т. п.). Формирование операций анализа и синтеза в различных по 

трудности условиях  идентификации  и  моделирования.  Развитие  наглядно-действенного 

и наглядно-образного мышления, комбинаторных способностей, способности соотнесения 

части и целого и их пространственной организации на предметном уровне. Развитие 

умения оперировать предметами и образами  (доски Сегена с пятью-шестью вкладышами, 

«Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех частей, 

разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение до целого; конструктивные игры и 

т. п.). Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие  

способностей  мысленного  сопоставления  объектов,  установления сходства или 

различия предметов по каким-либо признакам, объединение  

предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, распределение 

предметов по группам.  Обучение  пониманию  содержания  и  смысла  сюжетных  

картинок, формирование способности на основе анализа и синтеза делать простей-шие  

обобщения  (игры  в  лото,  домино,  «Парные  картинки»,  «Почтовый ящик», «Найди 
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лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», 

«Посуда», «Одежда» и т. п.). Формирование  слухозрительного  и  слухомоторного  

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Воспитание чувства ритма. Обучение ритмическим движениям в соответствии с 

характером звучания музыки. Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие 

слухового внимания и слуховой памяти на мате-риале из трех ритмических сигналов. 

Отстукивание ритма детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и 

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

«Послушай и  сделай,  как  я»)  и  музыкально-ритмических  играх  («Мишки  бегают», 

«Кормим петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.). Развитие импрессивной 

речи. Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 

сосредоточиваться на восприятии речи и давать  ответные  двигательные  и  звуковые  

реакции.  Совершенствование понимания  речи  на  основе  восприятия  целостных  

словосочетаний,  под-крепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», 

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

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

«Возьми кубики и построй дом»). Обучение пониманию вопросов:  Что?  Кто?  Где?  

(«Покажи,  что  лежит  на  столе»,  «Покажи,  кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», 

«Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка 

лежит, а где умывается»). Соотнесение слов один — много с соответствующим 

количеством предметов и слов большой — маленький с величиной предметов. Вызывание 

речевого подражания, потребности подражать  слову взрослого. Вызывание речевого 

подражания на материале гласных звуков и их  сочетаний  («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга  

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

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

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

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

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

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

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

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

Формирование способности называть предмет или действие словом, а не 

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

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

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

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

спи, сиди, положи). Обучение  фразовой  речи  путем  договаривания  начатых  логопедом 

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

предложения  к  сотрудничеству  («Давай  играть»)  или  выражения желания («Хочу 

пить»).  

Формирование  умения  составлять  двухсловные  предложения,  включающие  усвоенные  

существительные  в  именительном  падеже,  вопросительные и указательные слова 

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

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

Основной этап логопедической работы на первой ступени обучения.   

Основное содержание.   

Формирование  общих  речевых  навыков.  Обучение  детей  оптимальному для речи типу 

физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и 

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

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

гласных звуков и их сочетаний, изолированных  глухих щелевых согласных  [Ф],  [Х], 

слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, 
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произношение которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова). Развитие 

силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); правильного 

умеренного темпа речи. Формирование первичных представлений об интонационной 

выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. 

Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц. Обучение 

выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений. Активизация 

движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры  в процессе  выполнения 

игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.).  

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с 

одновременным отстукиванием рукой.  Развитие  импрессивной  речи.  Дальнейшее  

развитие  предметного, предикативного  и  адъективного  словаря.  Уточнение  значений  

слов.  Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», 

«Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»). 

Формирование  антонимических  отношений  в  процессе  различения противоположных 

по значению глаголов (налей — вылей, застегни — рас-стегни надень —  сними,  

завязывает — развязывает,  закрывает — открывает,  залезает —  слезает),  

прилагательных  (большой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), 

наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — 

мало).  

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, 

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

чем рисует девочка», «Покажи, ку-да спрятался котенок»). Дифференциация в 

импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа 

мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном падеже («Покажи, где 

стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где шары», «Покажи, 

где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», 

«Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где 

глаза»). Дифференциация  в  импрессивной  речи  глаголов  в форме  3-го  лица  

единственного  и  множественного  числа  настоящего  времени  («Покажи,   где мальчик 

спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где 

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

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского  и 

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

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

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

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

(при демонстрации действий).  

Обучение  пониманию  значения  продуктивных  уменьшительно-ласкательных 

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

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

ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). Обучение пониманию вопросов по 

сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с использованием иллюстраций). Обучение  

пониманию  соотношений  между  членами  предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: 

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

рыбу»). Формирование предметного, предикативного,  адъективного  словаря 

экспрессивной речи. Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 

использования в речи:  

  слов-действий;   слов-названий по различным  лексическим  темам:  «Семья»,  

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

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

черный,  белый),  величину  и  ее  параметры:  (большой, маленький,  высокий,  низкий,  
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длинный,  короткий),  вкус  (кислый,  сладкий, горький, соленый, вкусный);   личных и 

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

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

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

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

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

Формирование  грамматических  стереотипов  словоизменения  и словообразования  в  

экспрессивной  речи.  Обучение  стандартным  и наиболее продуктивным способам 

словоизменения.    

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и 

(кошка — кошки). Обучение изменению существительных по падежам:   винительный  

падеж  существительных  единственного  числа  с окончанием –у (Я беру… куклу, зайку, 

мишку);   родительный падеж существительных мужского и женского рода 

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

мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.).   дательный  падеж  существительных  

мужского  и  женского  рода единственного числа с окончанием –е (Кому подарили 

игрушки? Игрушки подарили девочке.). творительный падеж существительных мужского 

рода единственного числа с окончанием (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). Обучение 

употреблению  глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа настоящего времени (сиди, лежи, иг-рай, иди),  глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего  времени  (поет 

— поют, стоит — стоят, лежит — лежат). Обучение  согласованию  прилагательных  с  

существительными  мужского и женского рода единственного числа в именительном и 

косвенных падежах по опорным вопросам.  

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными  именительном 

падеже (мой мишка, моя кукла). Обучение  правильному  употреблению  форм  рода  и  

числа  глаголов прошедшего времени (ушел — ушла — ушли). Обучение  образованию  

существительных  с помощью продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -

ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. Обучение самостоятельному использованию отработанных 

грамматических  форм  слова  и  словообразовательных  моделей  при  демонстрации  

действий и по сюжетным картинкам. Формирование синтаксических стереотипов и 

усвоение синтаксических связей в составе предложения. Обучение детей отвечать на во- 

просы  по  картинкам  двухсоставным  простым  предложением,  в  котором подлежащее  

выражено  формой  единственного  (множественного)  числа существительного  в  

именительном  падеже,  а  сказуемое формой  изъявительного  наклонения  3-го  лица  

единственного  (множественного)  числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. 

Дети поют.) Обучение  употреблению  в  речи  трехсоставного простого предложения с 

прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой 

единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — формой 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, 

дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой). 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание  с  помощью  

трехсоставной  простой  синтаксической  конструкции, включающей обращение и 

инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). Обучение использованию в речи 

трехсоставной простой синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он 

идет гулять). Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с 

помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, 

стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). Формирование связной речи. 

Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности).  
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Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

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

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

ребенок добавляет слово или словосочетание). Коррекция нарушений фонетической 

стороны речи. Развитие элементарных  произносительных  навыков  в  работе  над  

гласными  [А],  [У], [И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], 

[В] звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие). Закрепление 

произносительных навыков (в пределах доступного словаря). Обучение детей узнавать и 

воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной  артикуляции. Развитие 

фонематического восприятия. Формирование умения различать контрастные гласные ([И 

— У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых 

слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — 

К], [М — Н]).  

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

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

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

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

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

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

и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное проговаривание и 

отхлопывание).  Обучение  воспроизведению  звукослоговой  структуры  глаголов  в 

форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

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

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

лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.).  

Обучение  произнесению  слогов  в  чистоговорках  с  одновременным отхлопыванием и 

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

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

трехсложных  слов,  состоящих  из открытых и  закрытых слогов с одновременным 

отхлопыванием  (курица, машина, сапоги, тапочки, капуста, кирпичи. Развитие у детей 

творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи  (произвольной 

выразительности, модуляций  голоса) посредством  специальных  игр,  хороводов,  

доступных  для  ребенка  небольших стихотворных диалогов. 

Вторая ступень обучения ( Средний дошкольный возраст) логопедическая работа по 

коррекции тяжелых нарушений речи. 

Направления логопедической работы  на второй ступени обучения.  

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями  речи  

состоит  в формировании  у  них  способности  к  усвоению элементарных языковых 

закономерностей. Содержание логопедических занятий в этот период направлено на ак- 

туализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени 

обучения, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения 

импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и 

употребления  грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также 

различных типов синтаксических конструкций.  Продолжается работа по развитию у 

детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений 

слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, 

признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать 

собственные речевые высказывания. В ходе логопедической работы употребляемые 

детьми слова по своей звукослоговой  структуре  приближаются  к  нормативно  

произносимым  (с учетом произносительных  возможностей детей). Совершенствование 

импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического  
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восприятия  способствует  усвоению  детьми  грамматических  форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений 

измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, 

образующих новую форму (слово). На основе дальнейшего развития фонематического 

восприятия, отработки правильного произношения звуков и правильного воспроизведения 

звукослоговой  структуры  слова  осуществляется  обучение  детей  элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической 

работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует 

работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе 

имитации слогов, поскольку при  дизартрии  первичные  расстройства  возникают  на  

гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает 

механическую имитацию звуков речи.  

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени  обучения  

является  развитие  коммуникативной  функции  речи, расширение возможностей участия 

детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на 

близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, 

простые нераспространенные и распространенные предложения. Ведущим на второй 

ступени работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации». 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в 

процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности,  при обучении  элементарным  

трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания.   

Педагогические ориентиры:  

 –  развивать  произвольность  мыслительной  деятельности  детей и формировать ее 

основные компоненты;  

–  способствовать развитию у детей  заинтересованности  в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение 

всего занятия; –  совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; –  расширять  

возможности  понимания  детьми  речи  параллельно  с расширением их представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; –  

обогащать  предметный  (существительные),  предикативный  (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрес-сивной  речи  в  ономасиологическом  

(обращается  внимание  на  названия объектов) и семасиологическом (обращается 

внимание на семантику слова) аспектах;  

–  формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; –  формировать синтаксические стереотипы и 

работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; –  расширять 

возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь;    

–  учить  детей  включать  в  повествование  элементы  описаний  действующих  лиц,  

природы,  диалоги  героев  рассказа,  соблюдая  последовательность рассказывания; –  

осуществлять  коррекцию  нарушений  дыхательной  и  голосовой функций; –  создавать 

благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической 

системы;  

–  осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы;   

Подготовительный этап логопедической работы на второй ступени обучения.  

Основное содержание.  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия,  внимания  и  памяти,  

зрительно-пространственных  представлений.  Закрепление  усвоенных  ранее 
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представлений  об  объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах 

предметов. Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и 

формах 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. Совершенствование  умения  слушать  и  

ориентироваться  в  звуках окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование  процессов  запоминания  и  воспроизведения:  за-поминание 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. 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 раз-

дела «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  с  

помощью  дифференцированного  логопедического  массажа (осуществляется  

преимущественно  в  работе  с  детьми,  страдающими  дизартрией,  с  учетом  

локализации  поражения,  характера  и  распределения нарушений мышечного тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения 

с помощью специальных методов.  

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 гимнастика ).Развитие движений 

мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, 

надуть щеки, поднять и нахмурить брови). Формирование мыслительных  операций  

анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  классификации.  Развитие  произвольности  

мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко выполнять указания 

взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец). 
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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 умения 

составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое 

решение. Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой 

деятельности. 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 воспроизве-

дению 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 условий для 

последующего формирования фонематических функций.   

Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения.   

Основное содержание.  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи  в процессе  восприятия и 

дифференциации  грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. 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), природоведческо- 

го  словаря  (названий  явлений  неживой  природы,  растений,  животных), эмоционально-

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

Совершенствование  понимания  вопросов  косвенных  падежей  существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного  числа  прошедшего  времени  («Покажи,  кто шел, кто шли»,  «Покажи,  

кто  рисовал,  кто рисовали»). Обучение пониманию значений  глаголов  совершенного  и  

несовершенного  вида  («Покажи,  где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал 

ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, 
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женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), 

«Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» 

(дерево). Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 

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

что можно  сказать  голубой  (голубая,  голубое, голубые)». Совершенствование  

понимания  предложных  конструкций  с  предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, 

от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). Обучение различению предлогов в — из, над — 

под, к — от, на — с. Совершенствование  навыков  понимания  значения  продуктивных 

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

Формирование  понимания  значения  менее  продуктивных  суффиксов(- 

оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», 

«Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

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

на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где мама наливает воду, а где вы-ливает воду», «Покажи, где девочка выбежала 

из дома, а где прибежала домой» и т.д. Совершенствование навыков понимания вопросов 

по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря  экспрессивной  

речи.  Расширение  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  от-дельных 

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. Обучение  умению  осознанно  

использовать  слова  в  соответствии  с контекстом высказывания. Формирование  

грамматических  стереотипов  словоизменения  и словообразования  в  экспрессивной  

речи. Совершенствование  навыков употребления  форм  единственного  и  

множественного  числа  существительных мужского и женского рода в именительном 

падеже с окончания-ми-ы (шар — шары), - и (кошка — кошки), -а (дом — дома). 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 

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

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  (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами  (От чего 

отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут  

листья? — На дереве.). 

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 (рисовал — 

нарисовал).  
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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 (голубые шары, 

голубых шаров). Обучение  согласованию прилагательных  с  существительными  

среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах (большое окно, больших окон). Обучение правильному употреблению 

словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и существительное (два шара, 

пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять деревьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

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

различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). Совершенствование  навыков  

употребления  словообразовательных моделей: –  существительных, образованных с 

помощью продуктивных и ме-нее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (-ик,  -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -

ушк-, -юшк-, -ишк-);  

–  звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, 

петух кукарекает, курица кудахчет); –  глаголов, образованных от существительных  

(отыменное образование глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, 

строитель — строит); –  глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-);  

–  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). Совершенствование  навыка  

самостоятельного  употребления  отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие умения  правильно  строить  простые  распространенные  предложения,  со-

гласовывать слова в предложении. Обучение распространению предложений за счет 

однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, 

капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода). Обучение  

употреблению  простейших  видов  сложносочиненных  и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных сою-зов а, но, и (Кате купили куклу, а 

Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить 

белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. 

Папа сказал, что купил арбуз). Формирование связной речи. Целенаправленное обучение 

диалоги-ческой 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. Коррекция  нарушений  фонетической  стороны  речи.  

Уточнение произношения  гласных  звуков и  согласных раннего онтогенеза  (губных, 

губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т], [Д], [Д], [Н], [Н]) (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения  этих  звуков,  —  

формирование  правильного  артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте). Формирование  правильной  артикуляции  

отсутствующих  или  нарушенных в произношении согласных звуков позднего 
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онтогенеза, их автоматизация и дифференциация  в различных фонетических условиях  

(свистящие, шипящие, сонорные звуки). Формирование  умения  осуществлять  слуховую  

и  слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в 

дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударно-го 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  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). 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. Коррекция нарушений движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, 

точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование  

двигательной  программы  в  процессе  произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому. 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 «За-гони 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. 
ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ (СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ)  ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ  ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  

 Направления логопедической работы на третьей ступени обучения   

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 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. 
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Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического).  В процессе работы над 

активной речью детей большое внимание уделяется  переработке  накопленных  знаний,  

дальнейшей  конкретизации  и дифференциации понятий, формированию умений 

устанавливать причин-но-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения  их  последовательности  и  ориентировки  во  времени.  Расширение  и 

уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных 

рассказов. В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного  

фонематического  анализа  и  формируется  способность  к осуществлению более сложных 

его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. На  

логопедических  занятиях  большое  внимание  уделяется  накоплению  и  осознанию  

языковых  явлений, формированию  языковых  обобщений, становлению «чувства языка», 

что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.  Обучение 

грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения  первоначальных  

школьных  навыков.  Одним  из  важнейших направлений работы по обучению грамоте 

является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым 

составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о  звуковом  составе  слова,  способствует  закреплению правильного  

произношения. Дети  обучаются  грамоте  на  материале  правильно произносимых звуков 

и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется освоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух.  Наряду  с  развитием  

звукового  анализа  на  этой  ступени  проводится работа по развитию языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и 

букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 

правописания. Сформированные  на  логопедических  занятиях  речевые  умения  

закрепляются другими педагогами и родителями.   

Педагогические ориентиры:   

–  работать  над  совершенствованием  процессов  слухового  и  зри-тельного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; –  развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; –  осуществлять  

коррекцию  нарушений  дыхательной  и  голосовой функций; –  расширять объем 

импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные)  компоненты  словаря,  вести  

работу  по  формированию семантической структуры слова, организация семантических 

полей; –  совершенствовать  восприятие,  дифференциацию  и  навыки  употребления  

детьми  грамматических  форм  слова  и  словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций; –  совершенствовать навыки связной речи детей; –  

вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; –  формировать мотивацию детей к школьному обучению, 

учить их основам грамоты.  

 Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обучения.   

Основное содержание.   

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия,  внимания  и  памяти,  

зрительно-пространственных  представлений.  Закрепление  усвоенных  объемных  и  

плоскостных  геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм 
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(ромб, пятиугольник,  трапеция,  куб,  пирамида). Обучение  зрительному  распознаванию  

и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом. Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению  

групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом.  Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых 

цветов (фиолетовый, серый)  и  цветовых  оттенков  (темно-коричневый,  светло-

коричневый). Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозно- 

чтение цвета и цветовых оттенков словом. Обучение классификации предметов и их 

объединению во множество по трем-четырем признакам. Совершенствование  навыка  

определения  пространственных  отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, 

сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение определению 

пространственного расположения между предметами. Обозначение пространственного 

расположения предметов  словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, 

наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, 

картинок по их наименованию  (организация восприятия по слову). Расширение объема 

зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с использованием  предметов,  семи-восьми  предметных  

картинок,  геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). Формирование  

кинестетической  и  кинетической  основы  движений в процессе развития общей, ручной 

и артикуляторной моторики.  Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. 

Обучение их выполнению  сложных  двигательных  программ,  включающих  

последовательно и  одновременно организованные движения  (при определении  

содержания работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед 

исходит из программных требований образовательной области «Физическое развитие»).  

Совершенствование  кинестетической  основы  движений  пальцев  рук по словесной 

инструкции.    

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование  

кинетической  основы  движений  пальцев  рук  в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков.  Развитие кинетической основы 

артикуляторных движений. Совершенствование  движений  мимической  мускулатуры  по  

словесной инструкции. Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического массажа  

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

локализации  поражения,  характера  и  распределения  нарушений мышечного тонуса).  

Формирование мыслительных  операций  анализа,  синтеза,  сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной  деятельности. 

Формирование  логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а  также  умению  представлять  индуктивно-дедуктивные  

доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

Развитие  анализа,  сравнения,  способности  выделять  существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование  конкретных,  родовых,  видовых  понятий  и  

общих  представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное  

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 
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предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков  («Дополни до целого»,  «Сложи  картинку»). Формирование  

умения  устанавливать  при-чинно-следственные зависимости. Обучение детей 

пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на 

основе игрового и житейского опыта). Формирование  слухозрительного  и  

слухомоторного  взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 

структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).    

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» 

с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных 

по длительности и громкости звучаний графическими знаками. Обучение детей  

восприятию, оценке неакцентированных и  акцентированных ритмических структур и их 

воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ 

(где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное 

звучание, . — короткое звучание).  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в ра-боте  с  детьми,  

страдающими  дизартрией).  Совершенствование  распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.  

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения.  

Основное содержание.  

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения  и  словообразовательных  

моделей,  различных  типов  синтаксических конструкций. Расширение объема и 

уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи 

параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и 

формированиям познавательной деятельности. 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 не-продуктивных 

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- и их различения. Формирование 

понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 

улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 
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Обучение детей  пониманию  логико-грамматических  конструкций:  сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).  

Совершенствование понимания вопросов по  сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). Формирование предметного, предикативного и 

адъективного словаря  экспрессивной  речи.  Совершенствование  словаря  экспрессивной 

речи, уточнение  значения слов, обозначающих названия предметов, действий,  состояний,  

признаков,  свойств  и  качеств.  Схематизация  лексики (раскрытие смысловой стороны 

слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). Закрепление в 

словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять. Совершенствование  ономасиологического  и  семасиологического  

аспектов лексического строя экспрессивной речи. Обучение детей умению подбирать 

слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и 

сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дере-во, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок. Формирование  у  детей  умения  употреблять  слова:  

обозначающие личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением  (радостный, равнодушный,  

горе,  ухмыляться); многозначные  слова  (ножка  стула — ножка гриба, ушко ребенка — 

ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). Совершенствование навыка 

осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом 

высказывания. Формирование  грамматических  стереотипов  словоизменения  и 

словообразования  в  экспрессивной  речи.  Совершенствование  навыков употребления  

форм  единственного  и  множественного  числа  существительных мужского, женского и  

среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных.  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 (моет — моется, одевает — 

одевается, причесывает — причесывается). 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 количествен- 

ное числительное (два и пять) и существительное. Совершенствование навыков 

различения в экспрессивной речи пред-логов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-

за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и 

направления действия. Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -

ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи  

существительных,  образованных  с  помощью  уменьшительно-ласкательных суффиксов 

и суффиксов со значением «очень большой».  Совершенствование навыков употребления 

глаголов, образованных с помощью приставок ( в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, 

пре-, до-).  

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов – ин -, -и- (без чередования) и относительных  

прилагательных  с  суффиксами  -ов-,  -ев-,-н-,-ан-,  -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк 

— волчий, заяц — заячий, медведь —с  помощью  суффиксов  -ив-,  -чив-,  -лив-,  -оват-,  -

еньк-(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). Обучение 
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употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 

помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, бе-лей, выше) и аналитическим (при помощи слов 

более или менее: более чистый, менее чистый) способом.  

Обучение  детей  употреблению  превосходной  степени  прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов  -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. Обучение детей подбору однокоренных слов  (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). Обучение  детей  образованию  сложных  слов  

(снегопад,  мясорубка, черноглазый, остроумный).  Совершенствование навыка  

самостоятельного употребления  грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей. Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение  детей  употреблению  сложноподчиненных  предложений  с использованием  

подчинительных  союзов  потому  что,  если,  когда,  так как(Нужно взять зонтик, потому 

что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). Формирование связной 

речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта).  

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.  Обучение  детей  

творческому  рассказыванию  на  основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структур-

ную организацию текста. Коррекция  нарушений  фонетической  стороны  речи.  

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация  в  различных  

фонетических  условиях  (в  работе  с  детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса).  

Формирование  умения  осуществлять  слуховую  и  слух произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков,  а в дальнейшем —  звуков,  с 

которыми проводилась коррекционная работа.  

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) 

и слов (типа ум). Совершенствование фонематических представлений. Формирование 

способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).  

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям).  

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);  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 пря-мых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). Совершенствование  навыков  

воспроизведения  слов  различной  звукослоговой структуры  (изолированных и в 

условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных 
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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); четыре слоговых  слов без  стечения  согласных  звуков  (пуговица,  

кукуруза,  паутина,  поросенок, жаворонок, велосипед).  

Совершенствование  навыка  осознанного  использования  различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование  двигательной  

программы  в  процессе  произвольного переключения от одного артикуляторного 

элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологическо-о дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению  выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «За-гони 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. Птицы летят 

высоко в голубом небе.).  

Совершенствование  основных  акустических  характеристик  голоса (сила, высота, тембр) 

в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса.  

Обучение  грамоте. Формирование  мотивации  к школьному  обучению.  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,  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 за-крытого 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  по слоговому  слитному  

чтению  слов,  предложений, коротких текстов. 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

2.3. 1.Социально-коммуникативные развитие. 
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Дошкольный возраст. В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  

условиях информационной  социализации  основными  задачами  образовательной  

деятельности являются создание условий для:  – развития положительного отношения 

ребенка с ТНР к себе и другим людям;  

– развития  коммуникативной  и  социальной  компетентности  ребенка  с  ТНР  в 

доступных  его  восприятию  пределах,  в  том  числе  информационно-социальной 

компетентности;  

– развития игровой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности   

с детьми младшего дошкольного возраста.  

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  с  детьми  с  ТНР  на  первой  

ступени образования предполагает следующие направления работы:   

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов;   

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;   

– обучение  способам  поведения  в  обществе,  отражающим желания,  возможности  и  

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»).  

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной 

области  «Социально-коммуникативное  развитие»  на  первой  ступени  обучения  по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.  

Обучение  игре  младших  дошкольников  с  ТНР  проводится  в  форме  развивающих  

образовательных  ситуаций,  направленных  на  преодоление  у  детей  речевого  и  

неречевого негативизма.  Для  этого  все  специалисты  стремятся  придать  отношениям  

детей  к окружающим взрослым и детям положительную направленность. В  ходе  

обучающих  игр  с  детьми  первого  уровня  речевого  развития  взрослые организуют 

игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств  

общения  выражать  радость  от  достижения  целей,  вступать  в  общение  со 

сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).   

В  различных  предметных  и  ролевых  играх  с  предметами-орудиями  бытового 

назначения,  с  игрушками  взрослые  уточняют  представления  детей  о  цвете  предметов  

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по  

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного 

цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со 

словом.  

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п.  

формируют  у  детей  с  ТНР  навыки  самообслуживания,  культурно-гигиенические  

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.   

Принцип  «логопедизации»  реализуется  в  подборе  доступного  детям  речевого 

материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения  в  процессе  самообслуживания,  выполнения  культурно-

гигиенических  процедур, элементарных  трудовых  поручений,  во  время  игры:  

сообщать  о  своих  действиях,  

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.   

Образовательную  деятельность  в  рамках  указанной  образовательной  области проводят 

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

логопедом.  Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  

«Социально-коммуникативное  развитие»  должны  стать  родители  детей,  а  также  все  

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи.   

Основное содержание образовательной деятельности  
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с детьми среднего дошкольного возраста.  

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной  

области  «Социально-коммуникативное  развитие»  на  второй,  как  и  на  первой  ступени  

обучения, по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 

рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков 

игровой деятельности  детей  с  ТНР,  дальнейшее  приобщение  их  к  элементарным  

общепринятым нормам  и  правилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми,  

в  том  числе моральным,  на  обогащение  первичных  представлений  о  гендерной  и  

семейной принадлежности. Активное  включение  в  образовательный  процесс  

разнообразных  игр  во всех  формах  и  направлениях  общеразвивающей  и  

коррекционно-развивающей  работы  с дошкольниками  с  ТНР  на  протяжении  их  

пребывания  в  дошкольной  организации стимулирует, прежде всего, речевую активность 

детей с нарушением речи.   

Объектом  особого  внимания  специалистов,  работающих  с  детьми  (учителей-

логопедов,  воспитателей,  музыкальных  руководителей  и  др.)  становится  уточнение  и  

совершенствование  использования  детьми  с  нарушением  речи  коммуникативных  

средств, проявляющихся  в  игре:  положительных  взаимоотношений,  организованности,  

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.   

Принцип  «логопедизации»  реализуется  в  подборе  доступного  детям  речевого 

материала  применительно  к  творческим  и  дидактическим  играм,  ситуациям  трудовых  

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями 

речи.  

Основное  внимание  взрослых  в  различных  образовательных  ситуациях  обращается  на  

обучение  детей  с  ТНР  использованию,  прежде  всего,  вербальных  (в  сочетании  с 

невербальными)  средств  общения  в  процессе  игры,  организованной  деятельности,  в  

режимные моменты и т.п.   

Педагоги  создают  образовательные  ситуации,  направленные  на  стимулирование  у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех  

видах  деятельности.  На  этой  основе  осуществляется  работа  по  активизации  речевой  

 деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.   

Игра  как  основная  часть  образовательной  области  «Социально-коммуникативное 

развитие»  включается  в  совместную  образовательную  деятельность  взрослых  и  детей  

в процессе  овладения  всеми  образовательными  областями,  в  групповые  и  

индивидуальные логопедические  занятия.  В  игре  возникают  партнерские  отношения,  

поэтому  социальная сфера  «ребенок  среди  сверстников»  становится  предметом  

особого  внимания  педагогов.  

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и  

детского сообщества в целом.  

Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-коммуникативное 

развитие»  проводят  воспитатели,  интегрируя  ее  содержание  с  тематикой  

логопедической работы,  проводимой  учителем-логопедом.  Для  формирования  

коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста со вторым уровнем 

речевого развития учителю-логопеду  (вместе  с  воспитателями)  важно  определить,  

насколько  та  или  иная предметно-игровая  ситуация  будет  стимулировать  доступные  

им  средства  общения (вербальные и невербальные).   

В  образовательной  процесс  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

Содержание  образовательной  области.  «Социально-коммуникативное  развитие».  На 

третьей  ступени  обучения  направлено  на  всестороннее  развитие  у  детей  с  ТНР  

навыков игровой  деятельности,  дальнейшее  приобщение  их  к  общепринятым  нормам  

и  правилам взаимоотношения  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»  на  третьей  ступени  обучения,  как  и  

на предыдущих,  по  следующим  разделам:  1) игра;  2) представления  о  мире  людей  и  

рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-коммуникативное 

развитие»  проводят  воспитатели,  интегрируя  ее  содержание  с  тематикой  

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  с  детьми  с  ТНР  на  третьей 

ступени обучения 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.  

На  третьей  ступени  обучения  детей  с  ТНР  основное  внимание  обращается  на 

совершенствование  игровых  действий  и  точное  выполнение  игровых  правил  в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В  этот  период  большое  значение  приобретает  создание  предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и  театрализованные  игры  с  детьми,  осуществляя  косвенное  руководство  ими.  

Элементы сюжетно-ролевой  и  сюжетно-дидактической  игры,  театрализованные  игры,  

подвижные, дидактические  игры  активно  включаются  в  занятия  с  детьми  по  всем  

направлениям коррекционно-развивающей работы.   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических  техник  с  элементами  куклотерапии, песочной  терапии,  

арттерапии и др.  Занятия  по  психотерапевтическим  методикам  (работа  с  детской  

агрессией,  страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласия их с 

педагогами группы и родителями.   

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 условиях для формирования экологических представлений детей, 

знакомя  их  с  функциями  человека  в  природе  (потребительской,  природоохранной, 
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восстановительной). С детьми организуются праздники.  В  рамках  раздела  особое  

внимание  обращается  на  развитие  у  детей  устойчивого алгоритма и стереотипа 

поведения в опасных ситуациях.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты).  Взрослые,  осуществляя  совместную  деятельность  с  

детьми,  обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.   

Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР.   

2.3.2.  Познавательное развитие 

Дошкольный возраст.  

В  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  основными  задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:   

– развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных 

способностей детей;  

–  развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности,  

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  Основное 

содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение 

их сенсомоторного  и  сенсорного  опыта;  формирование  предпосылок  познавательно- 

исследовательской  и  конструктивной  деятельности;  формирование  представлений  об  

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений.  

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной  

области «Познавательное развитие». На первой ступени обучения по следующим 

разделам:  

1) конструктивные  игры  и  конструирование;  2) представления  о  себе  и  об  

окружающем природном мире; 3) элементарные математические представления.  В  ходе  

образовательной  деятельности  у  детей  с  ТНР  развивают  сенсорно- 

перцептивные  способности:  умение  выделять  знакомые  объекты  из  фона  зрительно,  

по звучанию, на ощупь и на вкус.  

Для  формирования  кинетической  основы  движений  пальцев  рук  у  детей  с  ТНР  в  

процессе  выполнения  последовательно  организованных  движений  и  конструктивного  

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям 

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

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

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

на молниях.  

Занятия  организуются  таким  образом,  чтобы  постоянно  стимулировать  детей  к 

взаимодействию со взрослым и другими детьми.  

В специально  подобранных  играх  активно  развиваются  произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения,  способность  создавать 

целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков.   

Особое  внимание  взрослый  обращает  на  обучение  детей  элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).   
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие».  На второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение 

их сенсомоторного  и  сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений.  

В  процессе  разнообразных  видов  деятельности  дети  узнают  о  функциональных 

свойствах  и  назначении  объектов,  учатся  анализировать  их,  устанавливать  

причинные, временные  и  другие  связи  и  зависимости  между  внутренними  и  

внешними пространственными  свойствами.  При  этом  широко  используются  методы  

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

различные игры.   

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной 

области  на  второй  ступени  обучения  по  следующим  разделам:  1) конструирование; 2) 

развитие  представлений  о  себе  и  окружающем  мире;  3) элементарные  

математические представления.  Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное 

сопровождение практических действий (второй уровень словесной регуляции).  

Развитие  у  детей  представлений  о  себе  и  об  окружающем  мире  осуществляется 

комплексно  при  участии  всех  специалистов.  Воспитатели  организуют  групповые  и 

индивидуальные  игровые  занятия,  совместную  деятельность  с  детьми  в  форме 

увлекательных  игр,  экскурсий,  поисков  и  т.п.  Они  обогащают  и  закрепляют  у  детей  

представления  о  себе  и  об  окружающем  мире  в  процессе  изобразительной  и  

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

Ребенок  знакомится  с  функциональными  качествами  и  назначением  объектов 

окружающего  природного,  животного  мира,  овладевает  умением  анализировать  их  и  

связывать  с  внешними,  пространственными  свойствами. Для  этого широко  

используются методы  наблюдения,  по  возможности  практические  действия  с  

объектами,  обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. 

д.  Педагоги  продолжают формировать  экологические  представления  детей,  знакомить  

их  с  функциями  человека  в  природе  (потребительской,  природоохранной, 

восстановительной).  

Дети  знакомятся  с  литературными  произведениями  (простейшими  рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания 

литературных произведений по ролям.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. На  третьем  этапе  обучения  взрослые  создают  ситуации  для  расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют 

их к  анализу,  используя  вербальные  средства  общения,  разнообразят  ситуации  для  

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей  с  ТНР  познавательной  активности,  обогащение  их  

сенсомоторного  и  сенсорного опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-

исследовательской  и  конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.   

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной 

области  на  третьей  ступени  обучения,  как  и  на  предыдущих,  по  следующим  

разделам: конструирование;  2) развитие  представлений  о  себе  и  об  окружающем  

мире;  

3) формирование элементарных математических представлений.  
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Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

общенационального  и  контрольного  компонентов  конструктивной  деятельности.  При  

этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

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

коллективных построек.   

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде  

(темной  и  светлой  сенсорных  комнат),  которые  проводит  педагог-психолог.  В  них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости  настроения,  состояния  человека,  растительного  и  животного  мира  от  

этих характеристик.  Педагоги  стимулируют  познавательный  интерес  детей  к  

различным  способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов.   

2.3.3.  Речевое развитие. 

Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие»  в  младшем  дошкольном  

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

элементарных коммуникативных  умений. Для детей  с  первым  уровнем речевого 

развития характерно  полное  или  почти  полное  отсутствие  словесных  средств  

общения  в  возрасте, когда  у  нормально  развивающихся  детей  речь  в  основном  

сформирована,  следовательно, решение  задач  образовательной  области  «Речевое  

развитие»  соотносится  с  содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление детей с доступными способами и средствами  взаимодействия  с  

окружающими  людьми,  как  невербальными,  так  и вербальными,  развитие  

потребности  во  взаимодействии  со  взрослыми  и  сверстниками  в доступной детям 

речевой  активности,  стимулирование развития лексикона,  способности к подражанию  

речи,  диалогической  формы  связной  речи  в  различных  видах  детской деятельности.   

Взрослый  обращает  на  воспитание  у  детей  внимания  к  речи  окружающих  и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 

в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым 

ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть  возникающий  у  ребенка неречевой и  речевой негативизма. 

Поэтому  взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.   

Взрослый  организует  с  детьми  различные  предметно-игровые  ситуации,  

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми.  

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек,  

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

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.   

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до  

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой  деятельностью  с  активным  использованием  в  речи  взрослого  показа  

действий, окрашенными  интонацией,  жестами,  мимическими  проявлениями  с  

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого.  

Общение детей с первым уровнем речевого развития обучения необходимо развивать  

в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у  них  навыков  самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков,  

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

общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.   

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым  ребенком,  стимулирует  использование  детьми  в  речи  простых  по  структуре  

предложений в побудительной и повествовательной форме.  
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Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста  с  первым  уровнем  речевого  развития  учителю-логопеду  важно  определить,  

насколько  та  или  иная  предметно-игровая  ситуация  будет  стимулировать  доступные  

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

логопедических занятий,  а  воспитатели  в  ходе  реализации  задач  образовательной  

области  «Речевое развитие»,  учитывают  особенности  развития  игровой  деятельности  

каждого  ребенка: сформированность  игровых  действий,  умение  взаимодействовать  со  

взрослым  и  со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие»  среднем  

дошкольном возрасте  направлено  на формирование  у  детей  с ТНР  потребности  в  

речевом  общении  и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи.   

В  этот  период  основное  значение  придается  стимулированию  речевой  активности 

детей  с  ТНР,  формированию  мотивационно-потребностного  компонента  речевой 

деятельности,  развитию  когнитивных  предпосылок  речевой  деятельности.  Дети  

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

делать элементарные словесные обобщения.   

Педагоги продолжают  обучение детей  с ТНР  ситуативной  речи. При  этом  важную роль 

играет пример  речевого поведения  взрослых. Взрослые  стимулируют желание детей 

свободно  общаться,  используя  вербальные  и  невербальные  средства  общения,  

поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.   

Взрослый  стремясь  развить  коммуникативные  способности  ребенка  среднего 

дошкольного  возраста  с ТНР  учитывает  особенности  развития  его  игровой  

деятельности: сформированность  игровых  действий,  возможности  и  коммуникативные  

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР.   

В  этот  период  основное  внимание  уделяется  стимулированию  речевой  активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из  важных  задач  обучения  является  формирование  

вербализованных  представлений  об окружающем мире, дифференцированного 

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

Различение,  уточнение  и  обобщение  предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей  проводятся  занятия  с  

использованием  приемов  комментированного  рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу.  

Для  совершенствования  планирующей  функции  речи  детей  обучают  намечать  

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям  предлагается  составлять  простейший  словесный  отчет  о  

содержании  и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развитие 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.  
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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, в  том числе на  слух. 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. Педагоги знакомят детей с понятием 

«предложение». Они обучают детей составлению  графических схем слогов, слов. Эту  

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

возможностей  развития  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  речевыми  

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

2.3.4.  Художественно-эстетическое развитие 

Младенческий и ранний возраст.    

В  первом  полугодии жизни  ребенка  основными  задачами  образовательной  области  

«Художественно-эстетическое развитие» являются создание условий для: – развития  

надежной  привязанности  как  условия  здорового  психического  и личностного развития 

на протяжении жизни;  

– развития базового доверия к миру;  

– развития эмоционального общения младенца со взрослым;  

– познавательной  активности  по  отношению  к  предметному  окружению  и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности с предметами и игрушками.  

Начиная  со  второго  полугодия  основные  задачи  образовательной  деятельности 

состоят  в  создании  условий  для:  развития  предметно-манипулятивной  и  

познавательной активности; ситуативного-действенного  общения  ребенка  со  взрослым; 

развития речи; приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности.  

В области художественно-эстетического развития   взрослый организует предметно-

пространственную  среду,  заполняя  ее  необходимыми  оборудованием,  предметами  и  

материалами  – музыкальными  инструментами,  репродукциями  картин,  бумагой, 

мелками, карандашами,  красками  и  т.  п.  Взрослый  организует  прослушивание  детьми  

фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует  звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает  пританцовывать  и/или  позволяет  детям  свободно  двигаться  

под  музыку.  

Взрослый  рассматривает  вместе  с  ребенком  картинки,  репродукции  картин;  

показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в 

присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; 

предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 

экспериментирования с ними:  извлекать  звуки  из  инструментов  чиркать  каракули  

мелками  или  карандашами, экспериментировать с красками и т. п.   

Дошкольный возраст.  

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;  
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– развития  способности  к  восприятию  музыки,  художественной  литературы, 

фольклора;   

–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической деятельности,  развития  

потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в  

воплощении художественного замысла.  

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества,  

Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития  

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.   

Эстетическое  отношение  к  миру  опирается,  прежде  всего,  на  восприятие 

действительности  разными  органами  чувств. Взрослые  способствуют накоплению  у 

детей сенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  

эмоциональной отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира,  

сопереживания  персонажам художественной литературы и фольклора.   

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы, живописи, 

музыки,  театрального  искусства,  произведениями  народного  творчества,  

рассматривают иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на  

природу,  в  музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации.  

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении  художественного  замысла  взрослые  создают  

возможности  для  творческого самовыражения  детей:  поддерживают  инициативу,  

стремление  к  импровизации  при самостоятельном  воплощении  ребенком  

художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские  

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном  

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать  композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать 

разнообразные материалы и средства.   

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  – 

языковыми  средствами,  средствами мимики,  пантомимы,  интонации  передавать  

характер, переживания, настроения персонажей.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста Ребенка  младшего  дошкольного  возраста  с  ТНР  приобщают  к  миру  

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

эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у 

детей с тяжелыми нарушениями  речи,  создание  соответствующую  их  возрасту,  

особенностям  развития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным 

творчеством.   

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) 

изобразительное творчество; 2) музыка.  

Для  реализации  задач  раздела  «Изобразительное  творчество»  необходимо  создать  
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условия  для  изобразительной  деятельности  детей  (самостоятельной  или  совместной  

со взрослым).  Любое  проявление  инициативы  и  самостоятельности  детей  

приветствуется  и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по  преодолению  недостатков  речевого  развитии  детей,  в  

образовательный  процесс,  в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность детей.  

Содержание  раздела  «Музыка»  реализуется  в  непосредственной  музыкальной 

образовательной  деятельности  на  музыкальных  занятиях,  музыкально-ритмических 

упражнениях  с  предметами  и  без  предметов;  в  музыкальной  деятельности  в  

режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в 

динамических паузах и др.   

Дети  знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги  знакомят детей с  

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства  (музыки,  живописи).  В  рамках  образовательной  области  

«Художественно-эстетическое развитие», взрослые создают соответствующую возрасту 

детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития.   

Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную  деятельность  в  рамках  указанной  области  проводят  воспитатели,  

музыкальный  руководитель,  согласуя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической  

работы, проводимой  логопедом.  Активными  участниками  образовательного  процесса  в  

области «Художественно-эстетическое  развитие»  являются  родители детей,  а  также  

все  остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.   

Основной  формой  работы  по  художественно-эстетическому  воспитанию  и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном  возрасте  являются  занятия,  в  ходе  которых  у  детей  

формируются  образы-представления  о  реальных  и  сказочных  объектах,  развивается  

кинестетическая  основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия  для  максимально  возможной  самостоятельной  

деятельности  детей,  исходя  из особенностей их психомоторного развития. У  детей  

формируются  устойчивое  положительное  эмоциональное  отношение  и интерес  к  

изобразительной  деятельности,  усиливается  ее  социальная  направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. В  данный  период  обучения  изобразительная  

деятельность  должна  стать  основой, интегрирующей  перцептивное  и  эстетико-

образное  видение  детей,  максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи.   

Обучение  изобразительной  деятельности  осуществляет  воспитатель  по  подгруппам 

(пять-шесть  человек)  в  ходе  специально  организованных  занятий и  в  свободное  

время. В каждой  группе  необходимо  создать  условия  для  изобразительной  

деятельности  детей (самостоятельной или  совместной  со  взрослым). Элементы  

рисования,  лепки,  аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений  о  себе  и  об  окружающем  

миром,  в  музыкальные  занятия,  в  занятия  по формированию элементарных 

математических представлений и др.   

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование.  

При  реализации  направления  «Музыка»  детей  учат  эмоционально,  адекватно 

воспринимать  разную  музыку,  развивают  слуховое  внимание  и  сосредоточение, 
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музыкальный  слух  (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

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

танцы,  музыкально-дидактические  и  хороводные  игры,  игры  на  детских  музыкальных  

инструментах).  Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.).   

Музыкальные  занятия на  этой  ступени  обучения проводят  совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период 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: рассматривание детских рисунков через калейдоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела  «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.   

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

различают музыку  разных жанров  и  стилей.  Знают  характерные  признаки  балета,  

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия,  метроритм).  Дети  понимают,  что  характер  музыки  

определяется  средствами музыкальной выразительности.  

Особое  внимание  в  музыкальном  развитии  дошкольников  с  нарушениями  речи 

уделяется  умению  рассказывать,  рассуждать  о музыке  адекватно  характеру 

музыкального образа.   

В  этот  период  музыкальный  руководитель,  воспитатели  и  другие  специалисты 

продолжают  развивать  у  детей  музыкальный  слух  (звуковысотный,  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  
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(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.    

2.3.5.  Физическое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие». На первой ступени обучения 

детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной  деятельности  (занятие  физкультурой,  

утренняя  зарядка, бодрящая  зарядка  после  дневного  сна,  подвижные  игры,  

физкультурные  упражнения, прогулки,  спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и  закаливание,  а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни).  

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной 

области  «Физическое  развитие»  на  первой  ступени  обучения  по  следующим  

разделам:  

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную  деятельность  в  рамках  образовательной  области  «Физическое 

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

содержание  с  медицинскими  работниками.  Активными  участниками  образовательного  

процесса  в  области  «Физическое  развитие»  должны  стать  родители  детей,  а  также  

все остальные специалисты, работающие с детьми.   

В  работе  по  физическому  развитию  детей  с  ТНР  помимо  образовательных  задач, 

соответствующих  возрастным  требованиям  образовательного  стандарта,  решаются 

развивающие,  коррекционные  и  оздоровительные  задачи,  направленные  на  

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

физической культуре.   

Задачи  образовательной  области  «Физическое  развитие»  решаются:  в  ходе 

непосредственной  образовательной  деятельности  по  физическому  развитию,  утренней  

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

оздоровительных  мероприятий  (занятий  лечебной  физкультурой,  массажа,  

закаливающих процедур);  в  совместной  деятельности  детей  со  взрослыми  по 

формированию  культурно-гигиенических  навыков  и  навыков  самообслуживания;  на  

музыкальных  занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении  музыкально-ритмических  движений  и  т.  

д.);  в  играх  и  упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных 

играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика; в подвижных  играх  и  подвижных  играх  с  

музыкальным  сопровождением;  в  ходе непосредственно образовательной деятельности, 

направленной на правильное восприятие и воспроизведение  выразительных  движений  

для  понимания  смысла  ситуаций,  характеров персонажей, их эмоциональных состояний 

и др.; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с 

ТНР.  

На  первой  ступени  обучения  детей  с  ТНР  задачи  и  содержание  образовательной 

области  «Физическое развитие» тесно связаны с  задачами и содержанием 

логопедической работы  и  образовательных  областей  «Познавательное  развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область 

«Физическое  развитие»  должна  стать  основой,  интегрирующей  сенсорно-

перцептивное  и моторно-двигательное развитие детей.  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 
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обучения детей с ТНР, также решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь  между  психолого-педагогическим  и  медицинским  

аспектами  коррекционно-воспитательной деятельности (см. первую ступень).  

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной 

области  «Физическое  развитие»  на  второй  ступени  обучения  по  следующим  

разделам:  

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную  деятельность  в  рамках  образовательной  области  проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация  содержания  образовательной  области  помимо  непосредственно 

образовательных  задач,  соответствующих  возрастным  требованиям  образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных  

задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре (см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на 

первой ступени).  

Задачи  и  содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»  на  второй  

ступени  обучения  детей  с  ТНР  также  тесно  связаны  с  задачами  и  содержанием 

логопедической  работы  и  образовательных  областей  «Познавательное  развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В  

этот  период  реализация  задач  образовательной  области  «Физическое  развитие» 

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

двигательное развитие детей с нарушением речи.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 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 и повторность в обучении.  

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.  

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы,  

ловкости,  выносливости,  гибкости,  координированности  движений.  Потребность  в 

ежедневной  осознанной  двигательной  деятельности  формируется  у  детей  в  различные 

режимные  моменты:  на  утренней  гимнастике,  на  прогулках,  в  самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п.   

Физическое  воспитание  связано  с  развитием музыкально-ритмических  движений,  с  

занятиями логоритмикой, подвижными играми.   

Основной  формой  коррекционно-развивающей  работы  по  физическому  развитию 

дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика.  

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, для нормализации ЖКТ,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая),  

закаливающие процедуры,  подвижные  игры,  игры  со  спортивными  элементами,  

спортивные  досуги, спортивные  праздники  и  развлечения.  При  наличии  бассейна  

детей  обучают  плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия.  
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На  третьей  ступени  обучения  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. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга.  

Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»,  направленное  на 

становление  представлений  детей  о  ценностях  здорового  образа  жизни,  овладение  

его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в 

разных формах  организации  работы,  прежде  всего,  в  ходе  осуществления  режимных  

моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых.  

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как и на  

предыдущих,  формируются  последовательно-параллельно,  расширяясь  и  уточняясь.  

Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование 

различного реального и игрового оборудования.  

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 витальных 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 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 звать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи 

детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний 

и потребностей  детей.  Решение  задач  экологического  воспитания  детей  становится 

интегрирующей основой целостного развития детей.  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.   

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

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.   

С  возрастом  число  близких  взрослых  увеличивается.  В  этих  отношениях  ребенок  
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находит  безопасность  и  признание,  и  они  вдохновляют  его  исследовать  мир  и  быть  

открытым  для  нового.  Значение  установления  и  поддержки  позитивных  надёжных  

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях.  

Процесс  становления  полноценной  личности  ребенка  происходит  под  влиянием 

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

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

Семья  – важнейший  институт  социализации  личности.  Именно  в  семье  человек 

получает  первый  опыт  социального  взаимодействия.  На  протяжении  какого-то  

времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого 

опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица.  

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным,  

фактором  социализации  личности.  В  этой  связи  изменяется  и  позиция  ДОО  в  работе  

с семьей.  

 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 

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,  обеспечивающую  единые  подходы  к  

развитию личности в семье и детском коллективе.  

–  информационное  -  пропаганда  и  популяризация  опыта  деятельности  ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ОУ, форум, группы в социальных сетях и 

др.);   

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как по пяти 

образовательным областям (физическое развитие, познавательное развитие, 

художественно- 
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эстетическое  развитие,  речевое  развитие,  социально-коммуникативное  развитие),  так  

и отдельным  общим  разделом,  раскрывающим  направления  работы  дошкольной 

образовательной организации с родителями.  

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать:  

– разработку  новых  подходов  к  взаимодействию  ДОО  и  семьи  как  фактора 

позитивного всестороннего развития ребенка;  

– организацию преемственности в работе ДОО и  семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности; – гармонизацию семейных детско-

родительских отношений и др.  

 2.5.  Программа  коррекционной  работы  с  детьми  с  ТНР  младшего дошкольного 

возраста (содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции  

нарушений развития детей (коррекционная программа)  

Целью  программы  коррекционной  работы  в  соответствии  с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся  с  ТНР  в  освоении  

адаптированной    основной  общеобразовательной  программы,  коррекция  недостатков  

в физическом  и  (или)  психическом  и  речевом  развитии  обучающихся,  их  социальная  

адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:   

- выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи  обучающимся  с  ТНР  с  учетом  психофизического  и  речевого  развития  и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);    

- возможность  освоения  обучающимися  с  ТНР  адаптированной  основной 

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  и  их  интеграции  в  

образовательной организации.  

Задачи программы:    

-   своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе;    

-  определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; -  

повышение  возможностей  обучающихся  с  ТНР  в  освоении  адаптированной основной 

общеобразовательной программы и интегрировании в образовательный процесс с учетом 

степени выраженности и механизма речевого недоразвития;    

-  создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  аналитико-

синтетическую   и   регуляторную   деятельность   на   основе координации 

педагогических, психологических и медицинских  средств воздействия в процессе 

комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;    

- оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы предусматривает:   

-   реализацию  образовательной  организацией  коррекционно-развивающей  областичерез    

специальные    курсы    и  индивидуальную/подгрупповую  логопедическую  работу, 

обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  

с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;    

-  обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания основных 

образовательных областей   и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся 
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с ТНР  самостоятельно  повышать  свои  компенсаторные,  адаптационные  возможности  

в условиях  специальной организованных занятий и вне их;    

-  возможность  адаптации  основной  общеобразовательной программы при изучении 

содержания  всех  образовательных  областей  с  учетом  необходимости  коррекции  

речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с 

ТНР;   

-  организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной речью и подготовкой к овладению грамотой;   

- реализацию  механизма  взаимодействия  в  разработке  и  осуществлении 

коррекционных  мероприятий  педагогов  основного  и  дополнительного образования, 

психологов, специалистов в области коррекционной  педагогики,  медицинских  

работников    образовательной  организации  и  других  организаций,  

специализирующихся  в области семьи и других институтов общества;    -  психолого-

педагогическое    сопровождение    семьи    (законных  представителей)  с целью  ее  

активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  обучающимся; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Направления работы.   

Программа  коррекционной  работы  на  ступени    дошкольного  образования 

обучающихся  с  ТНР  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления,  отражающие  ее  

основное содержание:   диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  

у  обучающихся  с ТНР  особых  потребностей  в  адаптации  к  освоению  адаптированной  

основной общеобразовательной  программы  образования,  проведение  комплексного  

обследования  и подготовку  рекомендаций  по  оказанию  психолого-медико-

педагогической  помощи  в условиях образовательной организации;   

коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся  с  ТНР  в  освоении  адаптированной  основной  программы,  специалистов,  

работающих  с   детьми,    их    семей    по    вопросам    реализации  дифференцированных 

психолого-педагогических    условий    образования,  воспитания,  коррекции,  развития  и 

социализации обучающихся с ТНР;    

информационно-просветительская    работа  направлена    на  разъяснительную 

деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  

для обучающихся  с  ТНР,  со  всеми  его  участниками  -  сверстниками,  родителями  

(законными представителями).  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

-   изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; - 

комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля;  

-  выявление  симптоматики  речевого  нарушения  и  уровня  речевого  развития 

обучающихся с ТНР;  

-   установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР;  

-   изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания 

обучающихся с ТНР;  

-  анализ,  обобщение  диагностических  данных  для  определения  цели,  задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  
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-  осуществление  мониторинга  динамики  развития  обучающихся  с  ТНР,  их 

успешности  в  освоении  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  

образования  с  целью  дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

-   системное  и  разностороннее  развитие  речи  и  коррекцию  речевых  расстройств  (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР);  

-    совершенствование коммуникативной деятельности;  

-   формирование  и  коррекцию  общефункциональных  и  специфических  механизмов  

Речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович);  

-   развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР;  

-  развитие  познавательной  деятельности,  высших  психических  функций  (что 

возможно только лишь в процессе развития речи);  

-   формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; -  

достижение    уровня    речевого    развития,    оптимального    для  обучающегося,  и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные  умения и навыки в разных видах  

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает:  

-    выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;  

-    консультирование   специалистами   педагогов   по   выбору дифференцированных  

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  

-    консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов  

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

-   различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции, 

беседы,    использование    информационных    средств),  направленные  на  разъяснение 

участникам  образовательного  процесса  и  обучающимся,  их  родителям  (законным 

представителям),  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  

сопровождения обучающихся с ТНР;  

-   проведение  тематического  обсуждения  индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося.  

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы специального  

сопровождения  обучающихся  с  ТНР.  Варьироваться могут  степень  участия 

специалистов  сопровождения,  а  также  организационные формы  работы,  что  

способствует реализации  и  развитию  больших  потенциальных  возможностей  

обучающихся  с  ТНР  и удовлетворению  их  особых  образовательных  потребностей.  

Коррекционная    работа  осуществляется    в    ходе    всего    учебно-воспитательного  

процесса,  при  изучении  всех образовательных  областей,  коррекционных  курсов  и  на  

индивидуальных и подгрупповых логопедических  занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых  логопедических занятий определяется целью, задачами, 

этапом коррекционно-логопедического воздействия.  

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  определяются  состоянием   

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

III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия,  афазия,  ринолалия,  заикание,    дислексия),  структурой  речевого  

дефекта обучающихся с ТНР.   

Общими    ориентирами  в  достижении    результатов    программы  коррекционной 

работы являются:   
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-   сформированность общефункциональных механизмов речи;   

-   сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

-   совершенствование лексического,  морфологического (включая словообразовательный),    

синтаксического,    семантического    компонентов  языковой 

способности; -  овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение  

правил  их использования в речевой деятельности;  

-   сформированность интереса к языковым явлениям;   

- совершенствование  «чувств языка»  как  механизма    контроля    языковой 

правильности,  функционирующим  на  базе  языкового  сознания,  которое  обеспечивает 

овладение практикой речевого общения;   

-  сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих выбор  

определенных  языковых  единиц  и  построение  их  по  определенным  правилам; 

-   сформированность коммуникативных  навыков;    

-   сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих  в  перспективе  школьного  бучения  потенциал  овладения  чтением  и  

письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР),  которая  должна  быть  реализована  в  образовательной  организации    в  группах  

компенсирующей,  комбинированной,  инклюзивной  направленности,  планируется  в 

соответствии с возрастом воспитанников, их речевым   и неречевым статусом, 

спецификой дошкольного  образования  для  данной  категории  детей.   Образовательная  

программа  для детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи   регламентирует  

образовательную  деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной и др.) с  

квалифицированной  коррекцией  недостатков    речеязыкового  развития     детей,  

психологической,  моторно-двигательной  базы  речи,    профилактикой  потенциально  

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

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями  речи;  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  образовательной  

программы дошкольного образования для детей с  ТНР.  

Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых    образовательных 

потребностей детей с  ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  тяжелыми нарушениями 

речи Специальными  условиями  для  получения  образования  детей  с  тяжелыми 

нарушениями  речи  можно  считать  создание  безбарьерной    среды    

жизнедеятельности,  игровой и      учебной    деятельности;  специальных  условий для  

воспитания детей  с ТНР и развития    у  них  творческих  способностей;    использование  

специальных  образовательных методов,  технологий  и  программ,  разрабатываемых  

образовательным  учреждением совместно с другими  участниками  образовательного  

процесса,  реализацию комплексного взаимодействия,  творческого  и  профессионального  

потенциала  специалистов образовательных учреждений; специальных   учебных   и 

дидактических пособий и других средств  обучения  (в  том  числе  инновационных  и  

информационных);  соблюдение допустимого  уровня нагрузки, определяемого по итогам 

входной диагностики и текущего мониторинга    с    привлечением    медицинских    

работников;    проведение  групповых  и индивидуальных  коррекционных  занятий  с  

логопедом  (не  реже  2х  раз  в  неделю)  и психологом  (не  менее  2х  раз  в  неделю);  

при  необходимости  привлечение  других специалистов, в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия с учреждениями психолого-педагогического  и  медико-социального  

сопровождения;  обеспечение  эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности  детей  с  ТНР,  режимных  
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моментов  с  использованием  вариативных  форм работы, обусловленных  учетом  

структуры дефекта детей  с  тяжелыми нарушениями  речи; предоставление  услуг  

ассистента  (помощника),  оказывающего  необходимую  техническую помощь  для  

обучающихся  с  тяжелыми  формами  речевой  патологии,  нуждающимися  в таковой.    

Специальными  содержательными  условиями  можно  считать  насыщенность  и 

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи  конкретным  содержанием,  соотносящимся,  с  одной  стороны,  с  

образовательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой – с основными образовательными 

и коррекционными программами,  разработанными  для  данной  конкретной  категории  

детей.  При  этом предполагается  взаимопроникновение  содержательного  аспекта  этих  

программ,  их взаимопересекаемость  по  основным  и  дополнительным  разделам.  В  

этом  случае  можно говорить и о внедрении инклюзивных технологий в общий ход 

воспитания и обучения детей с ТНР в образовательном учреждении. Содержательные 

условия обеспечивают полноценную реализацию  направлений  работы    по  преодолению  

недостатков    речеязыкового  развития  детей, психологической, моторно-двигательной 

базы речи,   профилактикой   потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой 

и   обучении.    

При  этом  необходимо  четко  представлять,  что  эффективность  преодоления 

недостатков развития у детей с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично 

будут реализованы не отдельные специальные условия, а их совокупность в 

общепедагогических, частных  и  специфических  составляющих.  Под  

общепедагогическими  составляющими следует понимать наличие : творчески 

развивающего потенциала участников образовательного процесса; образовательного 

пространства в самой организации и вне ее; преемственности  в  работе  педагогов,  

специалистов  конкретного  учреждения  и вовлеченных в образовательный процесс лиц 

(педагогов других учреждений, медицинских сотрудников, родителей и т.д.);  

системная целостность в педагогической деятельности; и т.д.  

Частная составляющая представляет: индивидуализацию образовательных маршрутов для 

детей с ТНР;  

0вариативность в реализации образовательных и коррекционных программ; 

дифференцированность педагогических технологий;  

направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление имеющихся 

речеязыковых и иных нарушений  и профилактику системных, в том числе,  и 

отсроченных последствий; обеспечение интеллектуального, духовного и творческого 

развития личности детей с тяжелыми нарушениями речи и т.д.  

Специфическая  составляющая  общего  процесса  реализации  вышеупомянутых условий 

подразумевает: целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 

системный подход к пониманию структуры нарушенного развития  ребенка с ТНР; 

интеграцию  коррекционных  технологий  в  деятельность  педагогов  общего  и 

дополнительного образования; вариативность специальных способов и приемов работы с 

детьми с ТНР; направленность на получение эффективных результатов воспитания и 

обучения детей с ТНР, ориентированность на оптимальный результат коррекционно-

развивающей работы с ними и т.д.  

Такой  системный  подход  к  пониманию  специальных  условий  образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. Механизмы адаптации  Программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Механизмы адаптации Программы  для детей с ТНР 

предполагают: -  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для 

детей разных возрастных  групп  с  учетом    особенностей  речеязыковых  нарушений  и  

сопутствующих проявлений; -  дополнение  содержательного  раздела  направлениями  

коррекционно-развивающей работы,  способствующей  квалифицированной  коррекции  



58 
 

недостатков    речеязыкового развития    детей,  психологической,  моторно-двигательной  

базы  речи,    профилактике  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой 

и   обучении в целом; - определение содержания Программы коррекционно-развивающей 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с 

обоснованным привлечением  комплексных,  парциальных  программ,  методических  и  

дидактических    пособий  и  иных содержательных  ресурсов,  предназначенных  для  

использования  в  работе  с  детьми, имеющими  речеязыковые  нарушения  и  

сопутствующие  проявления  в  общей  структуре дефекта;  

-  конкретизация    и  дополнение  пунктов  организационного  раздела  с  учетом  

изменений, необходимых для эффективной работы с   детьми с ТНР в части планирования  

образовательной  деятельности,  обеспечения  психолого-педагогических  условий  

развития детей,  режима  и  распорядка  дня,  кадрового  обеспечения,  оформления  

предметно-развивающей  среды,  перечня  нормативных  и  нормативно-правовых  

документов,  перечня литературных источников.  

Программа  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  опирается  на  использование 

специальных  методов,  привлечение  специальных  комплексных  и  парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и  дидактических  материалов.  Реализация  Программы  для  детей  с  ТНР    

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме 

проведения групповых и индивидуальных занятий.   

Коррекционно-развивающая  работа    с  детьми  с  ТНР  основывается  на  результатах 

комплексного  всестороннего  обследования  каждого  ребенка.  

 Обследование  строится  с учетом следующих принципов:  

1.  Принцип  комплексного  изучения  ребенка  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  

позволяющий  обеспечить  всестороннюю  оценку  особенностей  его  развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а)  анализ  первичных  данных,  содержащих  информацию  об  условиях  воспитания  

ребенка,  особенностях  раннего  речевого  и  психического  развития  ребенка;  изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.;  

 б)   психолого-педагогическое  изучение  детей,  оценивающее  соответствие  его  

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в)  специально  организованное  логопедическое  обследование  детей,  

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3.  Принцип  динамического  изучения  детей,  позволяющий  оценивать  не отдельные,  

разрозненные  патологические    проявления,  а  общие  тенденции  нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.      

4. Принцип  качественного  системного  анализа  результатов  изучения  ребенка, 

позволяющий  отграничить  физиологически  обоснованные  несовершенства  речи,  

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно  с    этим,  определить  адекватные  пути  и  направления  

коррекционно-развивающей  работы  для  устранения  пробелов  в  речевом  развитии  

детей  дошкольного возраста.  

5. Принцип  социального  прогнозирования,  ориентирующий  на  последующую 

интерпретацию  результатов  диагностики  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  с  
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целью адекватных,  социально  востребованных    маршрутов  и  алгоритмов    их  

обучения  и воспитания.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

с предварительный сбор и  анализ    совокупных  данных  о  развитии  ребенка. В  связи  с  

этим  необходимо  изучение информации,  зафиксированной  в  имеющейся  в  первичной,  

в  том  числе,  медицинской документации.  Как  правило,  это  заключения    ПМПК  (при  

наличии  соответствующего документа)  и  следующих  специалистов:  невропатолога  

или  психоневролога  (о  состоянии речи и интеллекта), оториноляринголога   (о 

состоянии органов слуха и речи), окулиста (о состоянии  органов  зрения),  хирурга,  

педиатра  и  т.д.  С  целью  уточнения  сведений      о характере доречевого, раннего 

речевого (в условиях овладения родной речью), психического и  физического  развития  

проводится  предварительная  беседа  с  родителями  (законными представителями)  

ребенка.  Выясняется,  были  ли  какие-либо    особенности  протекания беременности, 

родов, наличествовали ли патологические факторы, влиявшие на их течение; наблюдалось  

ли  своеобразие  или  отставание  в  развитии  речевых  и  моторных  функций ребенка.  

Отдельно  уточняется  информация  о  статусе  языковой,    социальной  и 

психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства: полная ли семья, 

каково  в  ней  отношение  к  ребенку,  какой  язык  доминирует  в    семье  или  

ближайшем окружении  (при  наличии  факторов  билингвизма  и  мультикультурализма),  

есть  ли  в  нем  люди, имеющие нарушения речи и т.п.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком  

обследование  начинается  с  ознакомительной  беседы,  целью  которой  является  не  

только установление  положительного  эмоционального  контакта,  но  и  определение  

степени  его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

воспринимать вопросы, давать  на  них  ответы  (однословные  или  развернутые),  

выполнять  устные  инструкции, осуществлять деятельность в  соответствии  с  

возрастными и программными  требованиями и.т.д.   

Содержание  полной  программы  обследования  ребенка  формируется  каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на  обоснованное  привлечение  методических  пособий  и  дидактических  

материалов.  При оценке речеязыкового  статуса ребенка с ТНР беседа позволяет 

составить представление о возможностях  диалогической  и  монологической  речи,  о  

характере  владения грамматическими  конструкциями,  вариативности  в  использовании  

словарного  запаса,  об общем  звучании  голоса,  тембре,  интонированности,  темпо-

ритмической  организации  речи ребенка,  наличии  или  отсутствии  у  него  ярко  

выраженных  затруднений  в  звуковом оформлении речевого высказывания и тд.. 

Содержание такой беседы определяется кругом национальных,  этнокультурных  

приоритетов,  познавательных,  языковых    возможностей  и интересов ребенка  разного  

возраста:  «Моя  семья»,  «Любимые игрушки»,  «Отдых  летом», «Домашние  питомцы»,  

«Мои  увлечения»,  «Любимые  книги»,  «Любимые  мультфильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются документально. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание  данного  раздела  направлено  на  выявление  качественных  параметров  

состояния  лексического  строя  родного  языка  детей  с  ТНР.  Характер  и  содержание  

предъявляемых  ребенку  заданий  определяются  в  соответствии  с  возрастом  ребенка  и  

его речеязыковыми возможностями, включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных  ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;   предметов и их частей; 

частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  



60 
 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 

явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений  нужным по смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка  

Обследование  состояния  грамматического  строя  языка   направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

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

связанные  с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений 

разных конструкций и т.д.  В  заданиях  можно  использовать  такие  приемы,  как:  

составление  фразы  с  опорой  на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову,  

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.   

Обследование связной речи.  

Обследование  состояния  связной  речи  ребенка  с  ТНР  включает  в  себя  несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога на – реализуется в самом  

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

степени  сформированности монологической  речи  предлагаются  задания,  направленные 

на составление  ребенком  различных  видов  рассказов:  повествовательного,  

описательного, творческого  и  т.д.  Важным  критерием  оценки    связной  речи  является  

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой  (на 

наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются   также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных  или  простых  

предложений,  принятия  помощи  педагога  и  взрослого  носителя родного  языка,  

наличие  в  рассказе  прямой  речи,  литературных  оборотов,  адекватность использования  

лексико-грамматических  средств  языка  и  правильность  фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания и т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов Ознакомительная беседа  с  

ребенком дает первичное  впечатление  об    особенностях произношения  им  звуков  

родного  языка.  Для  того,  чтобы  иметь  полную  картину фонетической  стороны  речи,  

необходимо  предъявить  ряд  специальных  заданий, предварительно  убедившись,  что  

инструкции  к  ним  и  лексический  материал  понятны ребенку  с  ТНР.  Звуковой  состав  

слов,  соответствующих  этим  картинкам,  самый разнообразный: разное количество  

слогов,  со  стечением  согласных и без него,  с разными звуками (свистящими, 

шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет выявить 

возможности правильного произношения детьми  звуков, относящихся в различным 

фонетическим группам (сопоставительно с данными нормативного развития). 

Проверяется,   как  ребенок  произносит  звук  изолированно,    в  составе  слогов  

(прямых,  обратных,  со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в  начале,  середине,  конце  слова),  в  предложении,  в  

текстах.         Для  выяснения  степени овладения детьми слоговой структурой слов  

отбираются предметные и сюжетные картинки по  тематическим циклам,  хорошо  

знакомые  ребенку, например,  обозначающие  различные виды  профессий  и  действий,  с  

ними  связанных. Обследование  включает  как  отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  При  

обследовании  фонетических  процессов  используются  разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
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проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и  т.д..  

Результаты  обследования  фиксируют  характер  нарушения  звукопроизношения: замены  

звуков,  пропуски,  искажение  произношения,  смешение,  нестойкое  произношение 

звуков,  характер  нарушений  звуко-слоговой  организации  слова  и  т.д..  Обследование 

фонематических  процессов  ребенка  с  нарушениями  речи  проводится  общепринятыми 

приемами,  направленными  на  выявление  возможностей  дифференциации  на  слух  

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

Обследование готовности к обучению в школе. 

 Готовность  к  обучению  в школе  детей,  имеющих  нарушения  речи,    определяется 

сфорсированностью  целого  комплекса  предпосылок,  знаний,  умений  и  навыков  их 

практического  применения.  Овладение  ими  обусловливается  достаточным  

созреванием функций  центральной  нервной  системы,    анатомо-физиологических  

факторов,  а  также компонентов  речевого  и  неречевого  характера,  к  которым  

относится  полноценность развития:  

-   всех систем языка,  на котором будет производиться обучение;  

-   операций языкового анализа и синтеза;  

- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти);  - 

деятельности зрелости;  

-   пространственно-зрительных ориентировок;  

-   эмоционально-волевой зрелости;  

-   моторно-графических навыков и проч.  

В  процессе  комплексного  обследования  устанавливается  степень  мотивационной, 

волевой,  умственной,  нравственной  готовности  детей,  а  также  уровень  развития  их  

способностей. Изучение  состояния  пространственно-зрительных  ориентировок  и 

моторно-графических навыков также целесообразно проводить в ходе комплексного 

педагогического и  психологического  обследования  детей.    В  рамках  логопедического  

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а 

также операций языкового  анализа  и  синтеза:  выделение  первого  гласного  звука  в  

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

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д.  

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов 

позволяет составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в 

перспективе требованиями школьной программы.  

Все  вышесказанное  представляет  собой  обобщенный  унифицированный  алгоритм 

обследования ребенка с нарушениями речи. Однако, в зависимости от возраста и базовых  

коммуникативно-речевых  навыков,    целесообразно  применять  несколько  

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  

первая схема  –  для  обследования  детей,  не  владеющих  фразовой  речью;  вторая  

схема  –  для обследования  детей  с  начатками  общеупотребительной  речи;  третья  

схема  –  для  обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных   проявлений недоразвития  лексико-грамматического  и  фонетико-

фонематического  компонентов  языка; четвертая  схема  –  для  обследования детей  с  

развернутой фразовой  речью и  остаточными явлениями  не резко  выраженных  

элементов  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического характера.  

При  тяжелых  нарушениях  речи  коррекционная  работа  и/или  инклюзивное 

образование направлены на:  

1)  обеспечение  коррекции  нарушений    речеязыкового  развития    и  сопутствующих 

нарушений у детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы;  
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2)  освоение  детьми  с    ТНР  Программы,  их  разностороннее  развитие  с  учетом 

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных  

потребностей, социальной адаптации.  

Коррекционная  работа  и/или  инклюзивное  образование  детей  с ТНР,  осваивающих  

Программу  в  Группах  комбинированной  и  компенсирующей  направленности,  должны  

учитывать  особенности  развития  и  специфические  образовательные  потребности    

данной категории  детей.    Под  особыми  образовательными  потребностями  детей  с  

ТНР  следует понимать  такие  их  потребности,  которые  обусловлены    их  

речеязыковым  статусом, структурой дефекта, этиопатогентическими и социо-психолого-

педагогическими факторами.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития детей 

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

об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

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

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

выявлении факторов риска возникновения  тяжелых  нарушений  речи  и  начале  оказания  

этим  детям  своевременной медико-психолого-педагогической помощи.   Раннее 

выявление  таких детей и   проведение соответствующих коррекционных мероприятий 

может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации 

для родителей детей, относящихся к группе риска, а также  детей  с  различными  

отклонениями  в  физическом  и/или  психическом  развитии.   

Родители информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на 

становление его  речи,  целесообразно  обучать  родителей  основным  приемам  по  

стимулированию довербального,  начального  вербального  развития  ребенка.    Одним  из  

приемов коррекционной  работы,  направленной  на  предупреждение  нарушений  

речевого  развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания,  жевания,  что  создает  необходимые  

предпосылки  для  правильного функционирования  артикуляционного  аппарата.  Наряду  

с  нормализацией  кормления  следует развивать у ребенка потребность в общении с 

взрослыми, формировать  зрительную фиксацию  и  способность  прослеживать  движение  

предмета,  стимулировать  слуховое внимание,   акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать  звук  в  пространстве.    

Активизация  голосовых  реакций  реализуется  в  виде занятий, которые целесообразно 

проводить через 30-35 минут после пробуждения ребенка.   

Педагог создает   у ребенка положительный эмоциональный настрой, разговаривает с ним, 

повторяет его имя с разной интонацией, силой голоса, громкостью, проговаривает 

короткие рифмованные  строки  и  т.д.    Важным  является  установление  и  удержание  

зрительного контакта  с  ребенком,   наличие  позитивных  мимических  и  интонационных  

средств выразительности. Педагог организует общение ребенка со взрослыми с помощью 

предметно-действенных  средств. Это  общение  основано  на  контакте  с  окружающими  

людьми     при использовании  ярких  предметов  и  игрушек.  Стимулируется  подражание  

ребенка  в  плане двигательной  активности,  использовании  средств  невербальной  

коммуникации  (жесты, мимика), а, затем и начальных вербальных средств (звуки, 

звукокомплексы, лепетные слова и проч.). В итоге коррекционной работы формируется 

умение ребенка соотносить некоторые  слова  с  предметами,  действиями.    Появляются  

проявления  коммуникативной  активности ребенка с использованием речевых и 

неречевых средств. Использование ребенком  звуков, звукокомплексов, лепетных слов  

фиксируется и закрепляется.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),    предусматривает    развитие  понимания  речи  и  развитие  активной 

подражательной  речевой  деятельности.   В  рамках  первого  направления  работы  учить  
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по инструкции  узнавать  и  показывать  предметы,  действия,  признаки, понимать  

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 

откуда?, понимать обращение  к  одному  и  нескольким  лицам,  грамматические  

категории  числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы  происходит развитие активной  подражательной  речевой  деятельности  (в  

любом  фонетическом  оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц,  звукам окружающего мира, музыкальным  

инструментам;  отдавать  приказы  -  на,  иди). Составлять первые предложения из  

аморфных  слов-корней, преобразовывать  глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что?(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки,  ноги.  

Тата  моет уши, ноги.).  Одновременно  проводятся  упражнения  по  развитию памяти,  

внимания,  логического  мышления  (запоминание  2-4  предметов,  угадывание  

убранного или добавленного предмета,  запоминание и подбор картинок  2-3-4  частей).   

В итоге  коррекционной работы на  этом  этапе формирования  речевого развития дети  

учатся соотносить  предметы  и  действия  с  их  словесным  обозначением,  понимать  

обобщающее значение  слов. Активный  и  пассивный  словарь  должен  состоять  из  

названий  предметов, которые  ребенок  часто  видит;  действий,  которые  совершает  сам  

или  окружающие, некоторых своих состояний  (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью  элементарных  двух-трехсловных  предложений.  

Словесная  деятельность  может проявляться  в  любых  речезвуковых  выражениях  без  

коррекции  их  фонетического оформления. Обучение  детей  с  начатками  фразовой  речи  

(со  вторым  уровнем  речевого развития)  предполагает несколько направлений:  

-  развитие понимания речи включает в  себя формирование  умения вслушиваться в 

обращенную  речь,  выделять  названия  предметов,  действий  и  некоторых  признаков;   

формирование  понимание  обобщающего  значения  слов;  подготовка  к  восприятию 

диалогической и монологической речи;  

-  активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-грамматических  средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число  глаголов,  притяжательные  местоимения  «мой  -  

моя»  существительные  с уменьшительно-ласкательными  суффиксами    типа  «домик,  

шубка»,  категории  падежа существительных);  

-  развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени,  существительное  плюс  согласованный  глагол  в  

изъявительном  наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на, - под, - в, - из. Объединение простых предложений  в  

короткие  рассказы. Закреплять навыки  составления предложений  по  демонстрации  

действия  с  опорой  на  вопросы.  Заучивание  коротких двустиший  и  потешек.  Притом  

допускается  любое  доступное  ребенку  фонетическое оформление  самостоятельных  

высказываний,  в  то  время,  как  фиксируется  внимание  на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.).  

Развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые звуки  

определять  источник,  силу  и  направленность  звука.  Уточнять  правильность 

произношения  звуков,  имеющихся  у  ребенка.  Автоматизировать  поставленные  звуки  

на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова.  
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Учить различать и воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением,  силой  голоса  и  интонацией.  Воспроизводить  слоги  со  стечением  

согласных. Работа  над  слоговой  структурой  слов  завершается  усвоением  ритмико-

слогового  рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

К  концу  данного  этапа  обучения  дети  должны  владеть  простой фразой,  научиться 

согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги,  

некоторые  категории  падежа,  числа,  времени  и  рода.  Расширено  понимание  

некоторых грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок.  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

1. Развитие  понимания  речи  (умение  вслушиваться  в  обращённую  речь, 

дифференцированно  воспринимать  названия  предметов,  действий  признаков;  

развивать понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к овладению 

монологической и диалогической речью. а)  Развитие  умения  дифференцировать  на  

слух  оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - 

мягкие, сонорные и т.д. Затем - отработка этих дифференцировок в произношении.  

б)  Закрепление  произношения  многосложных  слов  с  различными  вариантами 

стечения  согласных  звуков.  Употребление  этих  слов  в  самостоятельной  речи:  

птичница, проволока,  регулировщик  регулирует  уличное  движение,  экскаваторщик,  

экскаваторщик работает на экскаваторе.  

в)  Закрепление навыков звукового анализа и синтеза  (анализ и синтез простого слога  без  

стечения  согласных,  выделение  начального  гласного/согласного  звука  в  слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3х  сложных слов и т.д.).  

г) Обучение  элементам  грамоты.  Знакомство  с  буквами,  соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в  себя  закрепление понятий  «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»,  

«рассказ»;  анализ  и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение  количественных,  но  прежде  всего  качественных  показателей:  расширение  

значений  слов;  формирование  семантической  структуры  слова;  введение  новых  слов  

и словосочетаний  в  самостоятельную  речь  существительных  уменьшительным  и 

увеличительным значением (бусинка, голосок  - голосище); с противоположным 

значением (грубость,  вежливость;  жадность-щедрость). Уменье  объяснять  переносное  

значение  слов (золотые  руки,  острый  язык,  долг  платежом  красен,  бить  баклуши  и  

т.д.).  Подбирать однозначные  существительные к прилагательным  ( острый  - нож,  соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть  -  блеск,  трещать  -  треск,  шуметь  -  шум;  объяснять  

логические  связи  (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый).  

3.  Развитие  развернутой  фразовой  речи  фонетически  правильно  оформленной;  

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии.  

Дифференциации  звуков  на  всех  этапах  обучения  уделяется  большое  внимание.  

Каждый  звук,  после  того  как  достигнуто  его  правильное  произношение,  

сравнивается  на слух  со  всеми  артикуляционно  или  акустически  близкими  звуками  
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(1-й  этап дифференциации).  Позднее,  после  усвоения  артикуляции  второго  из  пары 

взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух, но 

и в произношении (2-й этап дифференциации).  

Такая  последовательность  работы  позволяет  очень  рано  включать  упражнения  в  

различении звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков 

и значительно  облегчает  2-й  этап  работы  над  дифференциацией.  Благодаря  

развывшемуся слуховому контролю этот этап завершается значительно быстрее.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости, произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.  

На  основании  уточненных  произносительных  навыков  осуществляются  наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других  звуков);  определить  наличие  данного  звука  в  слове.  С  самого  начала  

обучения необходимо  опираться  на  осознанный  анализ  и  синтез  звукового  состава  

слова.  Умение выделять  звуки  из  состава  слова  играет  большую  роль  при  

восполнении  пробелов фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению  грамоте.  С  другой  стороны,  навыки  звукобуквенного  анализа,  сравнение,  

сопоставление  сходных  и  различных  признаков  звуков  и  букв,  упражнения  по  

анализу, синтезу  способствуют  закреплению  навыков  произношения  и  усвоению  

сознательного чтения и письма.  

В  системе  обучения  предусмотрено  определенное  соответствие между  изучаемыми 

звуками  и  теми  или  иными  формами  анализа.  В  определенной  последовательности  

проводятся  упражнения,  подготавливающие  детей  к  обучению  грамоте  —  вначале  

это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных 

слов.  

И  лишь  позднее  дети  овладевают  навыком  звуко-слогового  анализа  и  синтеза  двух- 

трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  

—  Работа  начинается  с  уточнения  артикуляции  звуков  у,  а,  и.  Эти  же  звуки  

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука 

из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной  последовательности.  Четко  артикулируя,  они  произносят  

указанные  звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, 

ок. Дети учатся выделять последний согласный из конца слова (кот, мак).  

Затем  они  приступают  к  выделению  начальных  согласных  и  ударных  гласных  из 

положения после согласных (дом, танк).  После указанных упражнений дети легко 

овладевают анализом и синтезом прямого слога типа са.   

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются  из  полосок  (или  записываются)  схемы  односложных,  

двусложных  и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в 

которых  обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.  

Дальнейшее  усложнение  материала  предусматривает  анализ  слов  со  стечением 

согласных  в  составе  слога  (стол, шкаф);  двухсложных  с  одним  закрытым  слогом  
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(кошка, гамак, клубок), некоторых  трехсложных  (канава), произношение которых не 

расходится  с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 

отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).  

За  это же  время  практически  усваиваются  термины:  слог,  предложение,  согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить с 

буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением одновременно 

две буквы, уяснением значения прочитанного.  

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам анализа  

и синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа складывается из букв  

разрезной азбуки, а затем, непосредственно за расположением слов на слоги и звуки, 

следует обратный процесс — соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых 

первых упражнений  в чтении  надо  стремиться  к  тому,  чтобы  ребенок  читал  слово  по  

слогам.  Постепенно у детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а 

позднее трех букв.  

Необходимо  следить  за  тем,  чтобы  дети  понимали  каждое  прочитанное  слово,  а 

позднее  —  предложение.  Для  чтения  используются  буквы  разрезной  азбуки,  

слоговые таблицы, слоги и слова.  

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или складывают 

после устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают. Большое 

внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша —  кашка —  

кошка — мошка. Внимание  детей  обращается  на  то,  что  изменение  только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова.  

К  концу  обучения дети могут    овладеть  сознательным прологовым  чтением,  уметь  

читать не только слова, но и простые предложения и тексты.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных  

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, 

владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически  правильно  оформлять  самостоятельные  высказывания,  

передавая  слоговую структуру  слов,  владеть некоторыми  элементами  грамоты  (чтение 

и печатание  отдельных букв,  слогов  и  коротких  слов).  Однако  их  развернутая  речь  

может  иметь  некоторые лексические,  грамматические,  фонетические  неточности,  

ликвидация  которых  должна  сочетаться  с  обучением  детей  сложным  формам  речи,  

что  и  предлагается  сделать  на следующем этапе обучения. Обучение  детей  с 

статочными  проявлениями  не резко выраженного недоразвития  всех  компонентов  

языковой  системы  (четвертым  уровнем  речевого развития) предусматривает  

направления работы, связанные с комплексной подготовкой  их к школе:  

-  совершенствование  лексико-грамматических  средств  языка:  расширение лексического  

запаса  в  процессе  изучения  новых  слов  и  лексических  групп  (панцирь, скорлупа,  

бивни,  музей,  театр,  выставка),  активизация  словообразовательных  процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с  различным  значением  соотнесенности:  плетеная  изгородь,  

соломенная  крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать -  объехать), упражнять  в подборе  

синонимов,  антонимов, давая им  объяснения  (скупой  – жадный,  добрый  –  

милосердный,  неряшливый  –  неаккуратный,  смешливый  –  веселый, веселый  –  

грустный и проч.),  объяснять переносное  выражение  слов и целых  выражений (сгореть 

со стыда, широкая душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в  

названия  женского  рода  (портной  –  портниха,  повар  –  повариха,  скрипач  -  

скрипачка), преобразовывать  одну  грамматическую  категорию  в  другую  (читать    

читатель  – читательница – читающий); -  развитие  самостоятельной  развернутой  

фразовой  речи:  закреплять  навык употребления  предложений  по  опорным  словам,  
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расширять  объем  предложений  путем введения однородных членов предложений,  -  

совершенствовать  связную  речь:  закреплять  навыки  рассказа,  пересказа  с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, -  совершенствовать  произносительную  сторону  

речи:  закреплять  навыки  четкого произношения  и  различения  поставленных  звуков,  

автоматизировать  их  правильное произношение  в  многосложных  словах  и  

самостоятельных  высказываниях,  воспитывать ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи.  

-  подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  письма  и  чтения:  закреплять 

понятия  «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»,  учить  осуществлять  анализ  и  

синтез обратных и прямых слогов и односложных-двух, трех сложных слов, учить 

составлять из букв  разрезной  азбуки  слоги,  слова  и  читать  их,  развивать  оптико-

пространственные  и моторно-графические навыки, готовить к беглому прологовому 

чтению с осознанием смысла прочитанного.  

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном 

владении диалогической и монологической речью, а именно: в умении адекватно 

формулировать вопросы  и  отвечать  на  вопросы  окружающих,  подробно  и  логично  

рассказывать  о  событиях реального  мира,  пересказывать  близко  к  оригиналу  

художественные  произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. 

Соответственно с этим у детей  сформирован  лексико-грамматический  строй  языка.  

Так,  дети  адекватно  понимают  и  употребляют различные  части  речи,  простые  и  

сложные  предлоги,  владеют  в  полном  для  указанного возраста объеме навыками 

словообразования и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в 

полной мере соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно 

сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки 

грамоты (чтение и печатание некоторых букв, слогов, коротких слов).   

Реализация    квалифицированного  коррекционного  воздействия  при  тяжелых 

нарушениях  речи  осуществляется  в    форме  проведения  групповых  и  

индивидуальных  коррекционных  занятий.    Их  организация,  особенности  

планирования  и  выполнения представлены в организационном разделе.    

 3. Организационный раздел. 
Первая ступень обучения ( младший дошкольный возраст) 

Примерный перечень игр и игровых упражнений. 

Логопедическая работа.   

Подготовительный этап.   

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

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

Музыкально-дидактические  и  музыкально-ритмические  игры  и упражнения: «Заинька, 

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

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

упражнения  для  формирования  слухового  и  зрительного восприятия, внимания, 

памяти: «Бабочки и цветы», «Где звучит колокольчик?», «Домино» (различные варианты 

на соотнесение по форме, цвету, величине), «Закрой окошко», «Кто за кем пришел?», 

«Лото малышам», «Мозаика», «На чем играет Буратино?», «Найди погремушку», 

«Подбери пару», «Поручение», «Почини коврик», «Принеси и покажи», «Приходите на 

лужок», «Прятки с игрушками», «Раз, два, три — ищи!», «Расставь по местам», «Тихо — 

громко», «Угадай, кто в домике живет», «Угадай, кто позвал», «Цвет и форма», «Цветные 

кубики», «Цветные шары», «Чашки и блюдца», «Чего не стало?», «Что делает кукла?», 

«Что за чем звучало?», «Что звучит?», «Что изменилось?», «Чудесный мешочек», 

«Шарики и во-ротики», «Шесть картинок» и др.   

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

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



68 
 

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

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

«Цирк», «Экскурсия» и др.   

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

язычок», «Гнездо», «Кидаем мячики», «Коза», «Мостик», «Мышки», «Мяч», «На одной 

ножке вдоль дорожки», «Обезьянки», «Очки», «Петушки», Птицы и лиса», «Самолеты», 

«Улитка», «Человечек», игры-потешки («Сорока-ворона», «Этот пальчик — дедушка») и 

др.  

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

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

и др.  

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

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

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

куличи», «Разноцветные колобки» и др.   

Основной этап.   

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

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

елку», «Непослушные игрушки», «Одеваем куклу», «Один — много», «Передай флажок», 

«Подарки», «Под-скажи  словечко»,  «Поручение»,  «Послушная  Катя»,  «Прятки»,  

«Репка», «Семья», «Скажи ласково», «Скажи правильно», «Скажи, сколько», «Угощаем 

куклу», «Чего нет?», «Что у вас?», «Экскурсия», настольно-печатные игры по типу 

настольного лото и др. Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетической 

стороны речи: «Бим и Бом», «Братцы ОХ! и АХ!», «Веселый — грустный», «Недовольный 

медвежонок», «Почемучка», «Хоровод», «Царевна Насеяна» и др. Игры и упражнения для 

воспитания общих речевых навыков: «Ба-бочка летит», «Больной пальчик», «Вода кипит», 

«Высоко — низко», «Горячий чай», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Потянем 

резиночки», «Снежинки», «Тихо — громко», «Укладываем куклу спать» и др. 

В  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ТНР  осуществляется 

реализация  адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного 

образования. В группах комбинированной направленности существуют две программы. 

Для ребенка  с  ТНР  на  базе  основной  образовательной  программы  дошкольного  

образования разрабатывается  и  реализуется  адаптированная  образовательная  

программа  (инклюзивное образование)  с  учетом  особенностей  его  психофизического  

развития,  индивидуальных возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  

речеязыкового  развития  и сопутствующих  нарушений,  и  его  социальную  адаптацию.  

Остальные  дети  группы комбинированной  направленности  обучаются  по  основной  

образовательной  программе дошкольного образования.  

При  составлении  адаптированной  образовательной  программы  необходимо 

ориентироваться:  

–  на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; –  на  

создание  оптимальных  условий  совместного  обучения  детей  с  ТНР  и  их нормально  

развивающихся  сверстников  с  использованием  адекватных  вспомогательных средств  и  

педагогических  приемов,  организацией  совместных форм  работы  воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

–  на  личностно-ориентированный  подход  к  организации  всех  видов  детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов 

деятельности.  

«Речевое развитие».   



69 
 

Предметные и  ролевые  игры  на  вызывание  речевого  подражания детей: «Детский сад», 

«Кормление куклы», «Кто как кричит», «Мамины помощники», «Непослушные игрушки», 

«Помощники», «Построим дом», «Праздник елки», «Прятки», «Угощаем куклу» и др.   

Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», «Кукла 

заболела», «Кукла идет», «Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и 

др.   

«Социально-коммуникативное развитие».  

Игра.   

Ролевые игры.   

«Дочки-матери»:  «День  рождения  медвежонка»,  «Завтрак  куклы Маши», «Кукла Катя 

проснулась», «Кукла хочет спать», «Купание малы-шей-голышей», «Оденем доченьку на 

прогулку», «Поездка в гости на автобусе», «Праздник елки», «Прогулка малышей», 

«Стирка», «У нас в гостях кукла Катя» и др. «Семья»: «Большая уборка дома», «Вечер в 

семье», «День рождения дочки», «К нам пришли гости», «Обед в семье», «Помогаем маме 

стирать белье», «Утро в семье» и др.  

«Транспортные средства»: «Едем в гости», «Едем в парк», «Катаемся по городу», 

«Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле (используется дидактический 

манеж из полимерных материалов)», «Строим автобус», «Строим корабль и отправляемся 

в плавание», «Строим самолет и отправляемся в полет», «Учимся водить автобус» и др.  

«Магазин»:  «Булочная»,  «Магазин  игрушек»,  «Магазин  посуды», «Покупаем овощи и 

фрукты» и др.  

«Доктор»: «Кукла Катя  заболела», «Мама вызывает врача на дом», «На приеме у врача в 

поликлинике», «Осмотр врача» и др.  

«Азбука дорожного движения»: «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы 

переходим улицу», «Найдем пешеходный переход и перейдем улицу» и др. «Азбука  

пожарной  безопасности»:  «Едет  пожарная  машина»,  «Не играем с огнем», «Пожарные 

тушат пожар» и др.   

Театрализованные игры.   

Двигательные игры-импровизации: «Бабочки на полянке», «В гостях у  ежика»,  «Ветер,  

ветер»,  «Дождик»,  «Дождь  идет»,  «Зайчики  и  сова», «Зайчики на полянке», «Игры с  

зайчиками», «Имя шепчут волны», «Капельки», «Кошка и котята», «Курочка и цыплята», 

«Лягушата и бабочки у озера», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», 

«Падающие листья», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Под дождиком», «Прогулка за  

грибами»,  «Пройди  с  закрытыми  глазами»,  «Разные  ветры»,  «Салют», «Солнечные  

зайчики», «Солнце в разное время  года», «Солнце и луна», «Солнышко и  туча»,  «Ходят  

в море  корабли»,  «Чье имя?»,  «Я  грущу и улыбаюсь» и др. Театрализованные игры: «В 

гостях у ежей», «В гостях у солнышка», «Зайчики и бельчата», «Золотая осень», «Кто в 

лесу живет?», «Лесные друзья», «Лесные квартиры», «Лиса и зайцы» («Путешествие в 

зимний лес»), «Лягушата и бабочки у озера», «Прогулка за грибами», «Репка», «Собака со 

щенятами», «Теремок», «Утята и цыплята», «Чьи детки лучше?» (спор зверей) и др.   

Игры с природными материалами.   

С водой с использованием стола-ванны: «Игра с корабликами», «Игра с уточками», 

«Ловля рыбок», «Моем кукол», «Налей воду в кастрюли», «Плавает и тонет», 

«Плавающие листья и цветы, шишки», «Пускаем кораблики в глубоком и мелком озере» 

(используются столы-ванны с двумя емкостями).  

С различными емкостями: «Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, 

фасолью) большой и маленький кувшины», «Насыпь песок в чашки». С песком с 

использованием стола-ванны: «Лепим конфеты», «Печем куличи», «Печем пирожки», 

«Разноцветные колобки», «Следы на песке» и др.   

Представления о мире людей и рукотворных материалах.  

Игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами: «Матрешка»,  «Моя  

кукла:  чем  она  похожа  на  меня,  чем  отличается?», «Подбери крышки к кастрюлям», 



70 
 

«Стирка одежды для куклы» и др. Настольно-печатные и словесные игр: «Моя одежда и 

обувь зимой и летом», «Назови и опиши игрушку (с помощью взрослого)», «Подбираю  

одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей», «Узнай, о чем 

рассказываю, и покажи игрушку», «Я помогаю маме», различные лото на темы «Одежда», 

«Обувь», «Посуда» и др.  Сюжетно-ролевые игры: «Большая уборка дома», «Вечер в 

семье», «День рождения дочки», «К нам пришли гости», «Кукла Катя проснулась», 

«Кукла  хочет  спать»,  «Купание  малышей-голышей»,  «Обед  в  семье», «Оденем 

доченьку на прогулку», «Поездка в гости на автобусе», «Помогаем маме стирать белье», 

«Праздник елки», «Прогулка малышей», «У нас в гостях кукла Катя», «Утро в семье» и 

др.  Безопасное поведение в быту, социуме, природе  Игры с дидактическими игрушками 

и натуральными предметами:  

«Машины  на  дороге»,  «Пирамидка-светофорик»,  «Пожарная  Машина», «Светофор» и 

др.  

Ролевые игры: «Едет пожарная машина», «Загорелся Кошкин дом», «Красный, зеленый 

свет», «Машины на дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем пешеходный переход и 

перейдем улицу», «Не играем с огнем», «Поездка в гости на автобусе», «Пожарные тушат 

пожар», «Праздник елки» и др. Игровые  ситуации:  «Гуляем  и  играем  в  парке»,  «Едем  

в  гости», «Едем в парк», «Катаемся по городу», «Красный, зеленый свет», «Машины на 

дороге», «Найдем пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем», 

«Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле» (используется  дидактический  

манеж  из  полимерных  материалов).                                                       

Игры и игровые упражнения, перечисленные в данном разделе программы, ис-пользуются 

в работе и по другим ее разделам..  

Игры и игровые упражнения, перечисленные в данном разделе программы, ис-пользуются 

в работе и по другим ее разделам.  

«корабль и отправляемся в плавание» и др.  

Труд.   

Образовательные ситуации: «Греем еду в микроволновой печи (игрушечной)»,  

«Поливаем из  лейки цветы»,  «Посыпаем  дорожки песком», «Убираем  игрушки  в  

нашей  комнате»,  «Убираем  осенние  листья»,  «Чистим дорожку от снега», «Чистим 

ковер игрушечным пылесосом в кукольном уголке» и др. Игры и упражнения на 

формирование навыков самообслуживания и элементарных трудовых навыков: С модулем 

«Дидактическая черепаха» (чехол «Умелые ручки»): «Завяжи бантики девочке», 

«Посмотри, что лежит в портфеле». Дидактические игры: «Какую одежду носят 

девочки?», «Какую одежду носят мальчики?», «Кормим кукол», «Кукла идет в гости», 

«Кукла идет на  прогулку»,  «Мамин  стол»,  «Моем  голышей»,  «Найди  свою  метку», 

«Накроем  кастрюли  крышками»,  «Наливаем  суп  в  тарелку»,  «Наливаем чай  в  

чашки»,  «Перемешанные  картинки»,  «Поможем  кукле»,  «Стелем куклам кроватку», 

«Постель куклы», «Разложим посуду на подносы». Упражнения с Монтессори-

материалами: «Вытирание пыли», «Мытье посуды», «Переноска предметов», «Переноска 

стула и действия со сто-лом», «Сервируем стол», «Сметание со стола», упражнения с 

рамками (с пуговицами, с кнопками, со шнуром и отверстием) и др.  

Образовательная область.   

«Познавательное развитие».  

Конструктивные игры и конструирование.  

С  фигурами  из  дерева,  пластмассы,  полимерных  материалов: «Бочки-вкладыши», 

«Гараж для автомобиля», «Домик для собачки», «Домик-вкладыш», «Забор из больших и 

маленьких палочек», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Закрой окошко» или «Что сюда 

походит?», «Игры с кубами», «Коробки с отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических форм», «Матрешки», «Машина в гараже», «Мебель для мат-решки  

(куклы,  зайчика)»,«Пирамида»  (большая  пирамида  с  кольцами), «Пирамидки»,  

«Построим  башню:  кубик  на  кубик»,  «Построим  башню: цилиндр (пуфик) на 
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цилиндр», «Построй дорожку для машины из пластин (из кирпичиков)», «Разные 

домики», «Сделай, как у меня», «Скамеечка для зайки»,  «Слоник-вкладыш»,  «Собери  

колечки»  (на  подставки),  «Составь гирлянды (бусы из форм разной величины и разного 

цвета» в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; две 

формы  разного  размера и  одного цвета),  «Спрячь матрешку  в  домик»,  «Стол и стул 

для матрешки», игры с вкладышами (по типу досок Сегена), игры с конструктором Lego-

duplo,  игры  с материалами М. Монтессори,  игры  с прищепками «Составь из круга 

(квадрата, треугольника и т. п.) и прищепок елку, солнце, бабочку) и др. С водой с 

использованием стола-ванны и поли стироловых фигур: «Выложи картинку на стене», 

«Ловим рыбок-фигурки и прикрепляем их к стене, чтобы получилась елочка», «Намочи 

фигуры и прикрепи их к стене (зеркалу) вот так (дается последовательность прикрепления 

фигур)» и др. С плоскостным конструктором: из прямоугольников: «Лесенка»; из кругов 

— «Неваляшка», «Снеговик»; из треугольников — «Горка», «Елка»; из разных по форме и 

цвету фигур — «Поезд с вагонами».  С полифункциональными модульными наборами:  

с  ковриком  «Топ-топ»:  «Найди  свой  домик»,  «С  пенька  на  пенек», «Строим башню», 

«С фигуры на фигуру» и др.;  

с игровым модулем «Пирамида»: «Выложи дорожку из колец от самого большого к 

самому маленькому», «Собери пирамиду, начиная с большого колечка (и наоборот)» и 

др.;  

с наборами мягких модулей «Гномик», «Радуга»: «Два (три) пенечка для зайчиков», 

«Собери все кубы и сделай башню»; с мягкой модульной игровой дорожкой: «Длинная и 

короткая дорожка из кирпичиков», «Сколько брусков — столько и шариков» и др. С 

Монтессори-материалами: «Геометрические пазлы», «Геометрический комод», «Десять 

геометрических тел с подставками и основаниями», «Коричневая лестница», «Коробочка с 

вязаным мячиком», «Розовая башня», «Цветные цилиндры» и другие Монтссори-

материалы. Игры  на  развитие  пространственных  представлений,  внимания, памяти, 

мышления: «Дорисуй то, чего не хватает», «Сложи картинку», «Собери целое», «Что 

изменилось?» и др.   

Представления о себе и об окружающем природном мире.  

Игры  на  выделение  предметов  из  фона:  «Одинаковые  игрушки», «Посмотри и 

назови», «Предметы и картинки», «Цветные фоны», игры в сухом бассейне («Собери в 

корзинки шарики красного, желтого и/или другого цвета; большие и/или маленькие», 

«Достань кубики»); игры с наборами мягких модулей; игры с пузырьковой колонной с 

подсветкой: «Собери картинку», «Покажи, как движутся рыбки (шарики и другие 

предметы) в колонне» и др.  

Игры и игровые упражнения, перечисленные в данном разделе программы, ис-пользуются 

в работе и по другим ее разделам.    

Игры и  упражнения на идентификацию предметов и движений: «Веселые человечки», 

«Девочки и мальчики», «Голоса животных и птиц», «Зеркальце, скажи…», «Какой сюда 

подходит?», «Кто так говорит: подбери животное», «Кто что делает?», «Матрешка», «Моя 

кукла: чем она похожа на меня, чем отличается?», «Найди пару», «Нравится — не 

нравится» («опредмечивание» эмоций), «У кого такая картинка?», «У кого такое 

животное?», «У кого такой цветок?», «У кого такой человек?», «Что звучит?», «Чья 

фотография?», игры с деталями дидактических панно (самодельных или выполненных 

производственным способом) и др. Настольно-печатные и словесные игры: «Моя одежда 

и обувь зимой и летом», «Назови и опиши животное (с помощью взрослого)», «Овощи и  

фрукты», «Сад и огород», «Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», различные  

лото  на  темы  «Домашние  животные»,  «Дикие  животные», «Птицы», «Овощи», 

«Фрукты» и др.  Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», 

«Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др.    

Элементарные математические представления.  
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Игры и упражнения с природными материалами: «Игра с корабликами в бассейне (тазу)», 

«Игра с уточками в тазу», «Ловля рыбок», «Налей воду  в  разные  кастрюли»,  «Налей  

цветную  воду  в  разные  кувшины», «Наполни (водой, песком, мелкими шариками из 

бумаги, фасолью и т. п.) большой  и маленький  (высокий  и  низкий)  кувшины», «Насыпь  

песок  в чашки»,  «Печем  куличи»  (используются формочки  с  изображением  

геометрических фигур, цифр, предметов разной величины), «Плавающие листья, цветы, 

шишки», «Пускаем кораблики в большом и маленьком озере (тазу)», «Следы на песке», 

«Следы на полу» и др.  

Игры и упражнения с бросовыми материалами и бумагой: «Башня из банок», «Бумажные 

снежинки», «Картина из скорлупы и др.», «Наши ладошки  на  бумаге»,  «Наши  следы  на  

бумаге»,  «Склеивание  листочков бумаги», «Цветной салют» и др.  Игры  и  упражнения  

с  предметами-орудиями:  «Мамин  стол», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем 

чай в чашки — заварка и вода», «Пустые и полные кастрюли», «Разложим посуду на 

подносы», «Салфетки для кукол», «Чашки и ложки» и др.  Игры и упражнения с 

Монтессори-материалами: «Блоки с цилиндрами-вкладышами»,  «Геометрические  тела»,  

«Геометрический  комод», «Конструктивные  треугольники»,  «Коричневая  лестница»,  

«Красные штанги», «Металлические (пластмассовые) вкладыши», «Розовая башня», 

«Тяжелые таблички», «Цветные цилиндры».  Игры и упражнения с 

полифункциональными модульными набора-ми:    

с плоскостным конструктором: «Елка», «Разложи фигуры», «Сериация по цвету или 

форме», «Собери фигуры по величине», «Собери фигуры по цвету»;  с ковриком «Топ-

топ»: «Найди свой домик», «С пенька на пенек», «С фигуры на фигуру», «Строим 

башню»;  с модулем «Дидактическая черепаха»: игры с чехлом «Укрась полянку», 

«Волшебный круг»; с игровым модулем «Пирамида»: «Выложи дорожку из колец от 

самого большого к самому маленькому», «Собери пирамиду»;  с  набором мягких модулей 

«Гномик»,  «Радуга»:  «Два  (три) пенечка для зайчиков», «Собери все кубы и сделай 

башню»; с мягкой модульной игровой дорожкой: «Длинная и короткая дорожка из 

кирпичиков», «Сколько брусков — столько и шариков»; с сухим бассейном с шариками: 

«Возьми столько шариков из бассейна, сколько раз ударит бубен», «Купаемся и собираем 

шарики»; с интерактивными панно: «Звездный путь», «Наши ножки идут по волшебной 

дорожке» (настенный ковер «Млечный путь», напольный ковер «Млечный  путь»),  

«Поиграем  со  светом»  (светильник  «Фонтан  света»), «Посмотри  на  звездочки  на  

небе»,  «Солнечные  зайчики»  («Зеркальный шар») и др.  Дидактические игры: «Бабочки 

и цветы», «Ванька-Встанька  (пирамидка)», «Волшебные прищепки», «Забивала — пять 

стержней», «Забивала — восемь шариков», «Игра с матрешками», «Игра с уточками в 

речке», «Катание шаров через ворота», «Катание шаров», «Ключи к замкам», «Когда это 

бывает?», «Листья и божьи коровки», «Ломтик сыра (шнуров-ка)», «Машины и гаражи», 

«Найди свою метку», «Подберем куклам одежду», «Подбери картинки к большой 

картине», «Принесем игрушки», «Пуговицы  по  четыре  отверстия  с  катушками  разных  

цветов  (шнуровка)», «Сосчитайка» (удары в бубен, сопровождение ударов мазками 

кисточкой, примакиванием кисточкой и т. п.),  «Считалка (цилиндры) — пять элементов», 

«Угадай, что в чудесном мешочке (под салфеткой)», «Цвет и форма», «Цветные кубики», 

«Цветные шары» и др.   

Режиссерские игры:   

пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса: «Волк и козлята», 

«Волшебные кубики и шары»;  театр на рукавичках: «Веселые рукавички»;  театр кукол 

бибабо: «Лиса и зайцы», «Репка», «Семейка ежей» и др. Игры-драматизации: «Бабочки на 

полянке», «Ежи и грибы», «Зайчики» на полянке, «Кошка и котята», «Курочка и 

цыплята», «Лягушата и бабочки у озера», «Снеговики и солнце», а также разнообразные 

игры с использованием народных песенок и потешек, стихотворений, кумулятивных и 

авторских сказок. Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена    

года», «Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др.  
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Образовательная область. 

«Речевое развитие».   

Предметные и  ролевые  игры  на  вызывание  речевого  подражания детей: «Детский сад», 

«Кормление куклы», «Кто как кричит», «Мамины помощники», «Непослушные игрушки», 

«Помощники», «Построим дом», «Праздник елки», «Прятки», «Угощаем куклу»  др.   

Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», «Кукла 

заболела», «Кукла идет», «Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и 

др.   
Вторая ступень обучения ( средний дошкольный возраст) 

Примерный перечень игр и игровых упражнений. 

Логопедическая работа.   

Подготовительный этап.   

Игры и упражнения для формирования произвольного слухового и зрительного  

восприятия, развития  внимания  и  памяти,  зрительно-пространственных  представлений: 

«Зверюшки  на  дорожках»,  «Картина», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», 

«Кто за кем пришел», «Мастерская  форм»,  «Найди  и  назови»,  «Найди  клад»,  «О  чем  

говорит улица», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», 

«Положи верно», «Прятки с игрушками», «Расставь по метам», «Со-бери букет», «Спрячь 

игрушку», «Телефон», «Угадчике» (сколько раз позвала курица — столько раз пропищали 

цыплята),  «Цветик-семицветен»,  «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что досталось 

тебе, дружок?», «Что за  чем звучало?», «Что изменилось?», «Чья это конура?» и т.д.  

Игры и упражнения для формирования кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: «В гости», 

«Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», 

«Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на столе», «Ловкие 

пальцы», «Лодочка»,  «Лошадки»,  «На  одной  ножке  вдоль  дорожки»,  «Пальчики 

здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-

поймай»,  «Птички»,  «Пчела»,  «Серсо»,  «Солнечные  лучи», «Флажок», «Человечек», 

специальные гимнастики (для различных фонетических групп звуков). Игры  и  

упражнения  для формирования мыслительных  операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации: «Времена года», «Заборчик», «Кому что дать», «Кто где 

живет», «Назови одним словом», «Найди такое же количество точек», «Неподходящая 

картинка», «По грибы», «Последовательные картинки», «Почини коврик», «Принеси 

такие же»,  «Разложи и  назови»,  «Составь  картинки»,  «Сравни:  чем  отличаются?», 

«Сравни: чем похожи?», «Что нарисовано?».    

Основной этап  Игры  и  упражнения  для  коррекции  нарушений  фонетического, 

лексико-грамматического  строя  речи,  развития  связного  высказывания: «Будь 

внимательнее», «Веселый мяч», «Волшебник», «Гости», «День рождения», «Добавь 

слово» «Дюймовочка», «Закончи предложение», «За-помни  схему»,  «Зоопарк»,  

«Исправь  ошибку»,  «Колобок»,  «Командир», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин 

игрушек», «Мальчик — девочка», «Назови лишнее слово», «Найди пару», «Объясни», 

«Один — одна — одно — одни», «Один — много», «Ответь на вопросы», «Отгадайка», 

«Повар», «Подбери  слова»,  «Покажи  картинку»,  «Помоги  найти  маму»,  «Помоги 

Незнайке»,  «Правильно  ли  я  сказал?»,  «Продолжи»,  «Соберем  урожай», «Собери 

букет», «Соедини слова», «Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», «Услышь ласковое 

слово», «Хвосты», «Цепочка», «Чего много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый 

лишний», «Что прислала почта» и др. Игры и упражнения для коррекции нарушений 

движений артикуляторного  аппарата,  нарушений  дыхательной  и  голосовой функции: 

«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — 

ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горя-чий чай», «Гром», 

«Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», 

«Корова», «Немое кино», «Потянем резиночки»,  «Снежинки»,  «Сова»,  «Ступеньки»,  
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«Тихо  —  громко»,  «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» 

и др. Игры и упражнения для формирования слухозрительного и слухо-моторного  

взаимодействия в процессе  восприятия и  воспроизведения ритмических  структур: 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмическое  эхо», «Телеграфист» и др. Игры  и  упражнения  

для  формирования  сенсорно-перцептивного уровня  восприятия:  «Волшебная  страна»,  

«Дразнилки»,  «Не  ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.   

Образовательная область. 

«Социально-коммуникативное развитие».   

Игра.  

Сюжетно-ролевые игры.   

«Дочки-матери»:  «Куклы  пришли  в  гости»,  «Купание  малышей-голышей», 

«Новогодний праздник», «Плаваем в сухом бассейне с дочками и сыночками», «Поездка в 

гости на поезде», «Прогулка малышей в зимний парк — катание с горки на санках», 

«Стираем вещи в стиральной машине и в тазике» и др.    

«Семья»: «Утро в семье», «Обед в семье», «Вечер в семье», «Убираем в доме у куклы 

Ксюши», «Уборка в кукольном уголке», «Большая стирка», «Уборка  квартиры  с  мамой»,  

«Убираем  квартиру  всей  семьей»,  «День рождения  дочки»,  «День  рождения  

сыночка»,  «Праздник  Пасхи  дома», «Утро в семье», «Новогодний праздник дома: 

подарки друг другу» и др. «Транспортные средства»: «Автобусный парк», «Плаваем по 

реке с любимыми игрушками на корабле» (используется дидактический манеж из 

полимерных материалов), «Поездка на автобусе в театр», «Поездка на автобусе в цирк», 

«Станция заправки автобусов», «Строим автобус» (из мягких модулей), «Строим корабль 

и отправляемся в плавание», «Строим самолет и отправляемся в полет» и др. «Магазин»:  

«Булочная»,  «В  хозяйственном  отделе:  все  для  уборки дома», «Магазин игрушек», 

«Магазин посуды», «Мини-макет», «Покупаем инструменты для ремонта и стройки», 

«Покупка овощей и фруктов», «Супермаркет» и др. «Поликлиника — больница»: «В 

гостях у Чистого моя», «Врач осматривает детей перед плаванием в бассейне» 

(продолжение игры — плавание в сухом бассейне), «Врачи скорой помощи едут к 

заболевшей девочке», «Вызов врача на дом», «Доктор Айболит», «Лечебница для 

животных», «Ветеринарный  врач  принимает  больных  зверушек»,  «На  массаже»,  

«Осмотр врача в поликлинике», «Процедурный кабинет» и др.  

«Азбука дорожного движения»: «Дети с родителями переходят улицу», «Переходим 

улицу по светофору», «Пешеходы и автомобили», «Поездка на транспорте в музей 

игрушек» и др.  

«Азбука  пожарной  безопасности»:  «Вызываем  пожарных  по  телефону», «Загорелся 

дом», «Не играем с огнем», «Пожарные спасают игрушечных человечков», «Пожарные 

тушат пожар» и др. «Парикмахерская»:  «Открываем  новую  парикмахерскую»,   

«Парикмахер делает прически мальчикам и девочкам», «Посещение парикмахерской», 

«Салон красоты для маленьких модников и модниц» и др. «Садоводы»: «Едем всей семьей 

на дачу», «На даче: сажаем цветы и ухаживаем за растениями в саду» и др. 

Театрализованные игры.  

На  развитие  воображаемых  движений  (этюды  и  пантомимы): «Ветер,  ветер»,  «Дождь  

идет»,  «Капельки»,  «Падающие  листья»,  «Под дождиком»,  «Разные  ветры»,  

«Солнечные  зайчики»,  «Солнце  в  разные времена года», «Солнце и луна» и др. На 

формирование представлений о себе, о своих чувствах и эмоциях: «Дождик», «Имя 

шепчут  волны», «Мусорное  ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и 

ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», 

«Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др. Театрализованные 

игры: «Алѐнушка», «В гостях у ежей», «В гостях у  солнышка»,  «Два  котенка»,  «Детки  

в  клетке»,  «Зайчики  и  бельчата», «Заюшкина  избушка»,  «Зимняя  сказка»,  «Золотая  

осень»,  «Кот,  петух  и лиса»,  «Кошкин  дом»,  «Кто  в  лесу живет?»,  «Кто  сказал  

―мяу‖?»,  «Кукольная  колыбельная»,  «Лесные  друзья»,  «Лесные  квартиры»,  «Лиса  и  
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зайцы», «Лягушата и бабочки у озера», «Маша и медведь», «Маша обедает», «Мишутка», 

«На машине», «Осенняя сказка», «Перчатки», «Песенка друзей», «Прогулка за грибами», 

«Путешествие в зимний лес», «Рукавичка», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об 

умном мышонке», «Собака со щенятами», «Тихая сказка», «Три котенка», «Три медведя», 

«Трусливый огурчик», «Усатый-полосатый», «Утята и цыплята», «Цыпленок и утенок», 

«Чьи детки лучше?» (спор зверей) и др.  

Игры с природными материалами.  

С использованием стола-ванны для игр с водой: «Заводные игрушки в озере», 

«Заповедное озеро: плавающие лилии, листья и лягушки на них», «Игра с корабликами», 

«Плавающие фигурки и конструирование из них на кафельной стене», «Рыболов», «Тонет 

— не тонет», «Уплывшие картинки и выкладывание их на кафельной стене» и др. С 

разными емкостями: «Бутылочки (стаканы) со снегом», «Замерзшая и растаявшая вода», 

«Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п.) большой и 

маленький кувшины», «Насыпь песок в кашки»,  «Одинаково —  по-разному»,  

«Одинаковые  бутылки»  (по  типу опытов Ж. Пиаже), «Разноцветная вода», «Разные 

бутылки» (по типу опытов Ж. Пиаже) и т. п.  

С использованием стола-ванны для игр с песком: «Волшебные формочки»,  «Секретики»,  

«Волшебные  формочки  (по  лексическим  темам), «Следы на песке», «Театр на песке: 

рассказываем сказку» и др.   

Подвижные игры с использованием.   

полифункционального игрового оборудования.   

Игры и упражнения в сухом бассейне: «Брось шарики», «Кто дальше бросит шарик», 

«Найди мишку в море шариков», «Найди мишку», «Погреем ножки», «Поймай бабочку 

сидя в бассейне», «Поплаваем — поползаем», «Посчитаем шарики», «Сильные ножки», 

«Спрячем ручки», «Спрячь зайку от волка», «Схвати шарик» и др.  

                                                            

См. перечень литературных произведений ко 2-й ступени и «Театрализованные игры в 

коррекционной работе с дошкольниками» / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановай. — 

СПб.: КАРО, 2009.    

Игры и упражнения на игровой дорожке»: «Запрыгни ― спрыгни», «Змейка», «По 

ступенькам», «Прыжки с бруска», «Ходьба с препятствия-ми» и др. Игры и упражнения 

на дорожке со складочками: «Гуси», «Кошечки», «На носочках — на коленках», 

«Необычная прогулка», «Пальчики приклеились — пальчики отклеились», «Цапля», 

«Циркачи» и др.  

Игры и упражнения на коврике «Топ-топ»: «Веселые зайчата», «За-прыгни-спрыгни»,  

«Колесики»,  «Кто быстрее построит  башню»,  «Найди свой домик», «Строим башню» и 

др.  

Игры и упражнения на напольной дорожке «Гусеница»: «Всей ножкой наступи и по 

гусенице пройди», «Зайчики и гусеница», «По следочкам пройдем, до кошечки дойдем», 

«Цыпочки» и др. Игры и упражнения с использованием полифункционального набора  

мягких  модулей  «Попрыгунчик»:  «Перелезем  через  горки»,  «Прыг-скок», «Шагаем по 

горкам» и др. Игры и упражнения на сенсорной дорожке: «Гуси», «Мы проснулись», 

«Слушай и делай», «Цапля» и др.  

Игры и упражнения с игровой трубой «Перекати поле» (модулем «Труба», туннелем 

«Паровозик»): «Гусеница», «Друг за другом», «Скрюченные мышки», «Спрятался — 

нашелся» и др. Игры и упражнения с игровым набором «Набрось кольцо»: «Брось 

колечко», «Добеги до стойки и надень колечко», «Раз колечко, два колечко», «Слушай и 

бросай (по цвету)» и др.;  

Игры и упражнения с игровым модулем «Пирамида»: «Догони колесико», «Прокатим 

колесики», «Соберем быстро пирамиду» и др. Игры  и  упражнения  с  сенсорными  

(набивными) мячами:  «Катим мячи вперед», «Кто быстрей», «Толкни ногами» и др.   

Представления о мире людей и рукотворных материалах.  
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Настольно-печатные  и  словесные  игры:  «Большие  и  маленькие», «Времена года», 

«Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное — не дорожное»  слово», «Как 

избежать неприятности», «Мои любимые сказки»,  «Мой  дом»,  «Моя  одежда  и  обувь  

зимой  и  летом»,  «Назови  и опиши игрушку», «Назови одним словом», «Найди по 

описанию», «Найди различия», «Подбери узор», «Подбираю одежду, обувь, посуду, 

мебель для меня и для моих родителей», «Положи в корзину», «Русские узоры»,  

«Светофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», «Учим 

дорожные знаки», «Ферма», «Я помогаю маме», различные лото на тему одежда, обувь, 

посуда и т. п.  

Театрализованные игры:  «Айболит»  (по К. Чуковскому),  «Бездельник светофор» (по С. 

Михалкову), «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (по венгерск. нар. сказке), «Заяц-

хвастун» (по сказке в обр. А. Толстого), «Кошкин  дом»  (по С. Маршаку),  «Кто  сказал  

―мяу‖?»  (по  В. Сутееву), «Мойдодыр»  (по  К.  Чуковскому),  «Петушок  и  бобовое  

зернышко»  (по сказке  в  обр. О. Капицы),  «Три поросенка»  (пер.  с англ. С. Михалкова), 

«Утренние лучи» (по К. Ушинскому) и др. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

Дидактические игры:  «Знаки у железнодорожного переезда»,  «Машины  на  дороге»,  

«Пирамидка-светофорик»,  «Поезд  едет —  пешеходы стоят», «Пожарная машина», 

«Светофор» и др.  

Сюжетно-ролевые и сюжетно-дидактические игры: «Гуляем и играем в парке», «Едем в 

гости», «Едем в парк», «Едет пожарная машина», «Загорелся Кошкин дом», «Катаемся по 

городу», «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы переходим улицу», 

«Найдем пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем», «Плаваем по реке 

с любимыми игрушками на корабле», «Поездка в гости на автобусе», «Пожарные тушат 

пожар», «Праздник елки», «Строим корабль и отправляемся в плавание», «Что нам скажет 

железнодорожный светофор?» и др.   

Труд Обучающие ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с 

кукольной мебели и крупного конструктора», «Застилаем коляску  для  куклы»,  

«Затачиваем  карандаши»,  «Мастерская  кукольной одежды»,  «Моем  пластмассовые  

игрушки  (муляжи фруктов  и  овощей)», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем 

дорожки песком», Сажаем и выращиваем  лук  в  огороде  на  подоконнике»,  упражнения  

с  Монтессори-материалами  («Наливаем чай в чашки», «Разложим посуду на подносы», 

«Ремни с рамками», «Сервируем стол», «Учимся застегивать, завязывать»-упражнения с 

рамками по типу рамок М. Монтессори и др.),«Чистим ковер игрушечным  пылесосом  в  

кукольном  уголке»,  «Шьем  деревянными (пластмассовыми) иголками сумочки для 

кукол», «Пришиваем пуговицы (с крупными отверстиями) на костюме клоуна» и др.    

Образовательная область. 

«Познавательное развитие».   

Конструирование.                                                             

См. перечень литературных произведений ко 2-й ступени и «Театрализованные игры в 

коррекционной работе с дошкольниками» / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановай. — 

СПб.: КАРО, 2009.  

Игры и игровые упражнения, перечисленные в данном разделе программы, ис-пользуются 

в работе и по другим ее разделам.   

Игры и упражнения с деталями из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Гараж 

для автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Мебель для матрешки (куклы, 

зайчика)», «Построим башню: кубик на  кубик»  или  «Построим  башню:  цилиндр  

(пуфик)  на  цилиндр»,  «Построй дорожку для машины из пластин (из кирпичиков)», 

«Сделай, как у меня», «Скамейка для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) в дом» и др.  

Игры и упражнения с Монтессори-материалами: «10 геометрических тел с подставками и 

основаниями», «Геометрические пазлы», « Геометрический комод», «Коричневая 

лестница», «Коробочка с вязаным мячиком», «Розовая башня», «Цветные цилиндры» и р.  
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Игры и упражнения с полифункциональными модульными набора-ми: с мягкой 

модульной игровой дорожкой: «Длинная и короткая дорожка из кирпичиков», «Сколько 

брусков — столько и шариков» и др. с игровым модулем «Пирамида»: «Выложи дорожку 

из колец от самого большого к самому маленькому», «Собери пирамиду от большого 

кольца к маленькому и наоборот» и др. с  ковриком  «Топ-топ»:  «Найди  свой  домик»,  

«С  пенька  на  пенек», «Строим башню», «С фигуры на фигуру». с плоскостным 

конструктором: «Елка», «Горка» (из треугольников), «Лесенка»  (из  прямоугольников),  

«Снеговик»,  «Неваляшка»  (из  кругов), «Поезд с вагонами» (из разных по форме и цвету 

фигур) и др. с  мягкими  модульными  наборами  «Гномик»,  «Радуга»  и  др.:  «Два (три) 

пенечка для зайчиков», «Собери все кубы и сделай башню».  

Игры и упражнения на развитие пространственных представлений, внимания, памяти, 

мышления: «Дорисуй то, чего не хватает», «Посмотри и переставь, как я», «Собери 

целое», «Сложи картинку», «Что изменилось?» и др.    

Развитие представлений о себе и окружающем мире.   

Настольно-печатные  и  словесные  игры:  «Большие  и  маленькие», «Времена года», 

«Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное — не дорожное» слово», 

«Животные и их детеныши», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Как избежать 

неприятности», « Кто на чем едет», «Логопедическое лото», «Мои любимые сказки», 

«Мой дом, «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и опиши игрушку», «Назови 

одним словом»,  «Найди  по  описанию»,  «Найди  различия»,  «Наши  чувства  и  

эмоции», «Овощи и фрукты»,  «Парочки», «Подбери узор», «Подбираю одежду, обувь, 

посуду, мебель для меня и для моих родителей», «Положи в корзину», «Русские узоры», 

«Сад и огород», «Светофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем рассказываю и покажи 

игрушку», «Учим дорожные знаки», «Ферма»,  «Чудесный мешочек»,  «Я  помогаю 

маме»,  различные  лото  на тему одежда, обувь, посуда, овощи, фрукты и т. п.  

Театрализованные  игры:  «Айболит»  (К.  Чуковский),   «Бездельник светофор» (С. 

Михалков), «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (вен-герск. нар.), «Заяц-хваста» (в 

обр. А. Толстого), «Земляничка» (Н. Павлова), «Кошкин дом» (С. Маршак), «Кто сказал 

―мяу‖?» (В. Сутеев), «Мойдодыр» (К. Чуковский), «Осенняя сказка» (К. Ушинский), 

«Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Тихая сказка» (С. Маршак), «Три 

поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «Утренние лучи» (К. Ушинский) и др. Игры-

пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Птичьи разговоры», «Разное 

настроение», «Сделаем удивленное лицо», Солнечные зайчики», «Старенькая бабушка» и 

др.    

Элементарные математические представления.   

Игры и упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с цилиндрами-вкладышами»,  

«Геометрические  тела»,  «Геометрический  комод», «Конструктивные  треугольники»,  

«Коричневая  лестница»,  «Красные штанги»,  «Розовая  башня»,  «Тяжелые  таблички»,  

«Цветные  цилиндры», металлические (пластмассовые) вкладыши и др. Игры  и  

упражнения  с  полифункциональным  оборудованием:  с набором мягких модулей 

«Гномик», игровыми модулями «Дидактическая черепаха»  (чехол  «Математический»),  

«Змейка»,  «Пирамида»,  «Игровая дорожка», «Улитка» (в сочетании с образными 

игрушками по типу «Улитки Пиаже»), с ковриком «Топ-топ», плоскостным 

конструктором, различными трансформе рами и др.  

Дидактические  игры  (с  игрушками,  природным  материалом  и настольно-печатные):  

«Бабочки  и  цветы»,  «Волшебные  прищепки», «Игра  с  матрешками»,  «Катание  шаров  

в  ворота»,  «Катание  шаров», «Ключи к замкам», «Когда это бывает», «Куб-хамелеон», 

«Листья и божьи коровки»,  «Логические блоки»,  «Логические  кубики»,  «Машины и  

гаражи»,  «Найди  свою  метку»,  «Палочки  Кюизенера»,  «Подберем  куклам одежду», 

«Подбери картинки к большой картине», «Принесем игрушки», «Сосчитайка», «Угадай, 

что в чудесном мешочке (под салфеткой)», «Улитка-путешественница» (по Ж. Пиаже), 

«Уточки в речке», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары» и др. Сюжетно-
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дидактические игры: «Веселый зоосад», «День рождения куклы Ани», «Магазин 

игрушек», «Овощной магазин» и др.  

Режиссерские игры:  

пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса: «Волк и козлята», 

«Волшебные кубики и шары» и др.;  театр на рукавичках: «Веселые рукавички», 

«Сказочные рукавички» и др.;     

театр кукол бибабо: «Лиса и зайцы», «Репка», «Семейка ежей» и др. Игры-пантомимы, 

этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», «Падающие листья», «Солнечные 

зайчики», «Солнце и луна» и др.    

Образовательная область. 

«Художественно-эстетическое развитие».   

Изобразительное творчество.   

Игры и упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого 

цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький флажок» 

(карандашом, фломастером), «Нарисуем  высокий  и  низкий  дом»  (карандашом),  

«Подбери  по  образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего 

здесь не хватает?» и др.  

Игры  и  упражнения  на  занятиях  лепкой:  «Добавь  детали»,  «Как сделать из этого 

куска пластилина...?», «На что это похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из 

этой колбаски можно сделать?», «Что изменилось?» и др. Игры  и  упражнения  на  

занятиях  аппликацией:  «Найди  такой же предмет»,  «Посади  на  клумбе  вот  такие  

цветы»,  «Составь  узор»,  «Что можно сделать из этих деталей?» и др.    
Третья ступень обучения ( Старший дошкольный возраст) 

Примерный перечень игр и игровых упражнений. 

Логопедическая работа.  

Подготовительный этап.  

Игры  и  игровые  упражнения  на  формирование  слухового  и  зрительного  восприятия,  

внимания,  памяти,  зрительно-пространственных представлений: «Времена года», «Где 

такие?», «За-помни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета  

нет?»,  «Картина»,  «Картинка»,  «Колокол-колокольчик»,  «Кто  внимательный»,  «Кто  

где  стоит»,  «Кто  за  кем  пришел»,  «Лото»,  «Мастерская форм», «Найди и назови», 

«Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для  матрешек»,  «Позвони  на  том же  

месте»,  «Поймай  меня»,  «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», 

«Расставь по местам», «Собери  букет»,  «Спрячь игрушку»,  «Телефон»,  «У  кого  

такое?»,  «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветен», «Цветные дома», «Чего не 

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

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

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

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

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

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

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

одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажи-ры  в  

автобусе»,  «Паук»,  «По  узенькой  дорожке»,  «Подбрось-поймай», «Пожарники»,  

«Птичка  летит»,  «Птички»,  «Пчела»,  «Пять  человечков», «Серсо»,  «Скакалка»,  

«Солнечные  лучи»,  «Спичечные  коробки»,  «Топ-хлоп», «Флажок», «Часы», 

«Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики 

(для различных фонетических групп звуков).  

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: «Заборчик», 

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

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

«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», 
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«Составь фи-гуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. Игры и игровые  

упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», 

«Композитор», «Музыканты»,  «Ритмические  загадки»,  «Ритмический  диктант»,  

«Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.  

Игры  и  игровые  упражнения  на  формирование  сенсорно-перцептивного  уровня  

восприятия:  «Волшебная  страна»,  «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 

«Телефон», «Эхо» и др.   

Основной этап.   

Игры  и  игровые  упражнения  для  коррекции  фонетического, лексико-грамматического 

строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», «Волшебные картинки», 

«Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», 

«Дополни предложение»,  «Ждем  гостей»,  «Желание»,  «Живое —  неживое»,  «Закончи  

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», 

«Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не 

ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее  слово»,  «Ловкий  мяч», 

Логопедические  кубики ,«Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы», «Назови 

лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», 

«Назови похожие  слова»,  «Назови,  сколько?»,  «Найди  картинку»,  «Найди  начатое 

слово»,  «Найди  пару»,  «Найди  слова-неприятели»,  «Найди  хозяина», «Один  —  

много»,  «Опиши  предмет»,  «Отгадайка»,  «Подбери  слова», «Подскажи  словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай»,  «Потерянное  слово»,  

«Похожие  слова»,  «Продолжи  словесный ряд»,  «Прятки»,  «Рассеянный  ученик»,  

«Рыболов»,  «С  чем  корзинка?», «Скажи  наоборот»,  «Скажи  одним  предложением»,  

«Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай 

но-вое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», 

«Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», 

«Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурс-сия», «Я, мы, он, она — вместе дружная 

страна» и др. Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка 

летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», 

«Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай»,  «Гром»,  «Дровосек»,  «Забей  мяч  в  

ворота»,  «Задуй  свечу»,  «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, 

«Потянем резиночки», «Снежинки»,  «Сова»,  «Ступеньки»,  «Тихо  —  громко»,  «Три  

медведя» «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. Игры и игровые 

упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, 

изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не 

знаешь — научим, не умеешь  —  покажем»,  «Новоселы»,  «Отгадай  слово»,  

«Прошлогодний снег»,  «Слово  рассыпалось»,  «Слоговой  аукцион»,  «Угадайка»,  

«Умные клеточки »,  «Умные  клеточки»,  «Учитель–ученик»,  «Чей  улов больше?», 

«Шифровальщики», «Школа» и др.   

Образовательная область. 

«Социально-коммуникативное развитие».   

Игра.   

Сюжетно-ролевые игры.   

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Папа, мама и дети на 

выставке в художественном салоне», «Поездка семьи на дачу»,  «Семья  отправляется на  

корабле  в  путешествие»,  «Семья  посещает дельфинарий», «Семья посещает магазин и 

игровой центр» и др. «Транспортные средства»: «Поездка на поезде»:  Путешествие    из  

Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», 

«Регулировщик и транспортные средства в городе», «Скорая помощь на дежурстве», 

«Строительство новой станции метро и открытие новой станции», «Экскурсионный 
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автобус» и др. «Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем 

костюмы и маски к новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в 

супермаркете», «Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр продажи игрушек и 

школьных принадлежностей» и др. «Парикмахерская»:  «Салон  красоты»,  «Салон  

модных  причесок», «Прически к празднику» и др. «Будь здоров!»: «В аптеке», «В 

процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская 

лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На 

приеме у врача  в  поликлинике»,  «Осмотр  врача  и  посещение  спортивного  зала», 

«Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая 

помощь увозит больного в больницу» и др. «Школа»: «В магазин за школьными 

принадлежностями», «В школьной библиотеке», «Кукольный театр в  гостях у 

школьников», «На уроке физкультуры», «На школьной спортивной площадке», «Обед в 

школьной столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого счета», «Школьники на 

автобусной экскурсии по городу» и др.    

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий Устюг», 

«Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый вагон» и др. 

«Азбука  дорожного  движения»(сюжетно-дидактическая  игра): «Азбука  дорожной  

безопасности»,  «Движение  на  нерегулируемом  перекрестке», «Моя улица», 

«Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей» и др. «Азбука  пожарной  

безопасности»:  «Вызов  пожарных»,  «Магазин пожарного оборудования», «Пожарная 

команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре», «Пожарные 

тушат пожар» и др. Космос»:  «Космодром и  космические  станции»,  «На межпланетном 

корабле», «Путешествие на Луну», «Путешествие на Марс», «Строим космический 

корабль и отправляемся в космос», «Центр подготовки космонавтов» и др.  

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строительство нового 

дома» и др. «Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте 

юмористов», «Театр моды» и др. «Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская 

дизайнеров», «Открытие художественного салона», «Подготовка телевизионных передач в 

телецентре» и др.   

Театрализованные игры.   

Игры и  упражнения на развитие  воображаемых  движений  (пантомимы и игры-

пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер,  ветер»,  «Космические  гости»,  

«Куклы»,  «Падающие  листья»,  «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по 

пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», 

«Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. Игры и 

упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя шепчут 

волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь», 

«Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в 

море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.  

 Представления о мире людей и рукотворных материалах Настольно-печатные  и  

словесные  игры:  «Автотранспорт»  (конструктор), «Азбука пешехода», «Алиса в стране 

чудес», «Ассоциация» (ло-то), «Библия для малышей», «Буквы-цифры», «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний»,  

«Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, покажи 

отгадку», «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее слово», 

«Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», «Назови 

нужное слово», Назови одним словом», «Назови по порядку», «Назови правильно», 

«Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша столица 

(пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Буратино»,  «Белоснежка»,  «BMV»,  «Емеля»,  «Король 

Лев»,  «Малыш и Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», 

разрезные сюжетные  картинки  (десять-двадцать  частей),  «Расположи  правильно», 

«Русские узоры», «Соседи по планете», «Страна эмоций» (игры из ковролина), 
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«Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», 

«Цивилизация ―викинги‖», «Что кому?», «Экскурсия», «Это  я,  это  я,  это  все мои  

друзья»,  различные  лото на  темы  «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические 

приборы» и т. п. Театрализованные  игры:  «Айболит»,  «Два  жадных  медвежонка», 

«Живая шляпа», «Маша и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое  

зернышко»,  «Путаница», «Три  медведя»,  «Три  поросенка», «Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды :«Космические гости», «Куклы», «Мы художники», «Пламя», 

«Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др. Сюжетно-дидактические игры: 

«Автозавод», «В магазине игрушек и школьных принадлежностей», «В супермаркете», «В 

школьной библиотека», «В центре подготовки космонавтов», «День города», «На 

стройке», «Папа, мама и дети на выставке в художественном салоне», «Парад», «Поездка 

на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на 

прогулочном катере», «Семья посещает магазин и игровой  центр»,  «Строительство  

новой  станции  метро  и  ее  открытие», «Строим космический  корабль и отправляемся  в  

космос», «Театр  современной моды», «Театр старинной моды», «Экскурсия по городу на 

автобусе» и др.   

Безопасное поведение в быту, социуме, природе .  

Дидактические  игры:  «Автотранспорт»  (конструктор),  «Азбука  пешехода», 

«Волшебные стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», 

домино с изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не 

дорожное слово», «Знаю все профессии», «Как избежать неприятностей: 1) на воде и в 

природе; 2) во дворе и на улице, 3) дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», 

«Поставь дорожный знак», «Правила поведения на улице: правильно — неправильно»,  

«Светофор», «Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», 

«Чрезвычайные ситуации в доме», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — спасатель» и 

др. 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Семья»: «Дети играют на площадке у дома», «Дети с родителями посещают парк», 

«Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: опасные ситуации» и др.  

«Школа»:  «В  библиотеке:  читаем  книги  о  безопасности»,  «Урок — перемена», 

«Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. «Азбука дорожного движения» 

(сюжетно-дидактическая игра): Азбука дорожной безопасности», «Движение на 

нерегулируемом перекрестке»,  «Моя  улица»,  «Помощники  на  улице»,  «Улица  полна  

неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе» и др. «Азбука  пожарной  

безопасности»:  «Вызов  пожарных»,  «Кто  быстрее», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар», «Пожарные 

команды на выезде», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др. Азбука 

железнодорожного  движения:  «Мы  в  поезде»,  «Куда  ведет железная  дорога»,  

«Путешествие на  скоростном поезде  ―Сапсан‖»,  «Что нам скажет железнодорожный 

светофор?» и др.  «Лесники»: «Лесник вышел на работу», «Лесник спасает зверей, по- 

павших в беду», «Пожарные тушат лесной пожар» и др. «Библиотека»: Выбираем книги 

по безопасности». Сюжетно-дидактические  игры:  «Азбука  дорожной  безопасности»,  

«Вызов пожарных», «День города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки 

у железнодорожного переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного оборудования», 

«На стройке», «Пешеходы и автомобили на улице», «Поездка на поезде: Путешествие из 

Петербурга в Москву», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают 

пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар», «Путешествие по рекам и каналам 

на прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные средства в городе», «Семья 

посещает магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и заданье выполняй!», «Смотри, 

понимай и заданье выполняй!» и др. театрализованные игры: по стихотворению С. 

Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова «Доверчивый ежик» и др.  

Труд.  
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Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с 

мебели, игрушек, строительного материала», «Греем  еду  в  микроволновой  печи  

(игрушечной),  «Дежурные  по  столовой», «Делаем  звезды  (звезда  Фребеля),  

«Дидактическая  черепаха»  (чехол «Укрась полянку», «Волшебный круг», «Веселый 

калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными 

(подклейка об-ложек и т.п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые 

игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в 

аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук, морковь, репку в огороде 

на подоконнике», «Сервируем стол», «Ткацкая мастерская», «Учимся застегивать, 

завязывать (упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори)», «Чистим ковер 

игрушечным пылесосом в кукольном уголке» и др.   

Образовательная область «Познавательное развитие».   

Конструирование. 

Игры  и  игровые  упражнения  с фигурами  из  дерева,  пластмассы, полимерных 

материалов: «Адмиралтейство», «Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для 

автомобилей», «Построим старинную башню», «Строим город будущего», «Строим 

пешеходный и автомобильный мост», «Строим супермаркет» и др.   

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного  

мышления:  «Волшебные  дорожки»  (альбом-игра), «Волшебный  квадрат»,  «Волшебный  

круг», «Геометрический  конструктор  (большой)»,  «Геометрический  конструктор  

(малый)», «Головоломка  Архимеда»,  «Головоломка  Пифагора»,  «Джунгли»,  «Дострой 

то, чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика» (комплект игр с 

счетными палочками), кубики «Хамелеон»,  «Логическая  мозаика»,  «Логические  блоки  

Дьенеша»,  «Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и переставь, как на рисунке 

или фо-тографии», «Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные палочки Кзенера», 

«Танграм», «Уникуб Кубики  (в сумочке)» «Что изменилось?» и др.    

Развитие представлений о себе и об окружающем мире.   

Настольно-печатные  и  словесные  игры:  «Ассоциация»  (лото), «Взрослые  и  дети  

(животные),  «Вопрос —  ответ»,  «Вселенная  знаний», «Вселенная.  Солнечная  

система»,  «Времена  года»,  «Дополни  предложение», «Живое — неживое», «Животные 

и их детеныши», «Загадай загадку, покажи  отгадку»,  «Запомни  схему»,  «Зоологическое  

лото»,  «Исправь ошибку», « Кто где живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», 

«Лишнее  слово»,  «Логопедическое  лото»,  «Назови  лишнее  слово»,  «Назови нужное  

слово»,  «Назови  по  порядку»,  «Назови  правильно»,  «Найди  по описанию»,  «Найди  

различия»,  «Назови  одним  словом»,  «Найди  различия», «Подбери узор», «Разгадай 

загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей), 

«Расположи правильно», «Соседи  по  планете»,  «У  кого  какая  шуба»,  «Угадай  по  

листику  дерево»,  «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Фруктовая мозаика», 

различные лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» и т. п. Театрализованные  игры:  

«Девочка-снегурочках», «Живая  шляпа», «Зимовье  зверей»,  «Лиса  и  журавль»,  

«Осенняя  сказка»,  «Путаница», «Старик-годовик», «Утренние лучи» и др. Игры-

пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические  гости»,  «Мы  

художники»,  «Падающие  листья»,  «Пламя»,  «Под дождиком», «Путешественники идут 

по пустыне», «Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в 

разные времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и 

др. Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в художественном 

салоне», «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в Москву»,  «Путешествие  по  

рекам и  каналам на прогулочном  катере», «Строим космический корабль и отправляемся 

в космос» и др.   

Элементарные математические представления.   

Игры и игровые упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «Весовые  таблички»,  «Геометрические  тела», «Геометрический  комод»,  



83 
 

«Конструктивные  треугольники»,  «Красные штанги», «Металлические  (пластмассовые) 

вкладыши», «Триномиальный куб», «Цветные цилиндры», «Шероховатые числа», 

«Металлические дроби» и др. Дидактические  игры:  «Блоки  Дьенеша»,  «Волшебные  

дорожки» (альбом-игра),  «Волшебные  замки»,  геометрический  конструктор  (большой),  

геометрический  конструктор  (малый),  «Геометрическое  домино», «Давайте  вместе 

поиграем»,  «Дома разной  высоты»,  «Колумбово  яйцо», конструктор «Мозаика», 

«Кростики» (комплект игр со счетными палочками), кубики «Хамелеон», 

«Математический планшет», «Радужное  лукошко»,  «Сосчитайка»,  «Счетное  домино»,  

«Счетовозик», «Танграм», «Уникуб», «Устный счет», «Часики», «Часть — целое» и др.  

Сюжетно-дидактические  игры:  «Азбука  дорожного  движения», «Аптека», «Веселый 

зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин школьных 

принадлежностей», «Почта» и др.   

Образовательная область  «Речевое развитие».   

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического  

строя  речи,  развития  связного  высказывания: «Волшебник», «Волшебные картинки», 

«Вопрос — ответ», «Вставь про-пущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», 

«Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», 

«Кто кого обгонит?», «Кто,  чем защищается», « Кто что может делать», «Ласково — не 

ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», 

Логопедические кубики (ОАО «Радуга»), «Любопытная  Варвара»,  «Мастера  —  

умельцы»,  «Назови  лишнее  слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», 

«Назови по порядку», «Назови  похожие  слова»,  «Найди  картинку»,  «Найди  начатое  

слово», «Найди  пару»,  «Найди  слова-неприятели»,  «Найди  хозяина»,  «Один — 

много»,  «Опиши  предмет»,  «Отгадайка»,  «Подбери  слова»,  «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай».  «Потерянное слово», «Похожие 

слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный  ученик»,  «Рыболов»,  

«Скажи  наоборот»,  «Скажи  одним предложением»,  «Скажи,  сколько?»,  «Слова-

близнецы»,  «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое  

слово», «Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по 

листику дерево», «Угадай профессию». «Узнай, о чем я говорю», «Цирк»,  «Что  нужно?»,  

«Что  общего?»,  «Чудесный  мешочек»,  «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — 

вместе дружная страна» и др.   

Образовательная область.  

«Художественно-эстетическое развитие».  

Изобразительное творчество.   

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», 

«Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький 

флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», 

«Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. Игры и игровые 

упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это похоже?», «Угадайка», 

«Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что изменилось?», «Что 

сделать из этого куска пластилина?» и др.; Игры и игровые упражнения на занятиях 

аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь 

узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и др.   

 

 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка   

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, 

обеспечивающих  развитие  ребенка  с  ТНР  в  соответствии  с  его  

этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

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

объем личного опыта.  

 2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.  

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры.  

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей физическому, 

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и 

продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть 

деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  

исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  

подвижных  и  статичных  форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие  семьи  как необходимое  условие  для полноценного  развития  ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи.  

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие 

профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной  компетентности  и  

мастерства  мотивирования  ребенка  с  ТНР,  а  также  владения  правилами  безопасного  

пользования Интернетом,  предполагающее  создание  сетевого  взаимодействия  

педагогов  и управленцев, работающих по Программе.   

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.   

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда должна  

соответствовать  требованиям  Стандарта  и  санитарно-эпидемиологическим  

требованиям  (см.  раздел  Перечень  нормативных  и  нормативно-методических 

документов).   

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

При проектировании должна  учесть особенности  своей образовательной  деятельности,  

социокультурные,  экономические  и  другие  условия,  требования  используемых  

вариативных  образовательных  программ,  возможности  и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  –  часть 

образовательной  среды,  представленная  специально  организованным  пространством  

(помещениями Организации,  прилегающими  и  другими  территориями,  

предназначенными для  реализации  Программы),  материалами,  оборудованием,  

электронными образовательными  ресурсами  (в  том  числе    развивающими  

компьютерными  играми)  и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и  укрепления их здоровья,  предоставляющими  возможность  учета  

особенностей  и  коррекции  нарушений речевого развития детей с ТНР.  

В  соответствии  со  Стандартом  возможны  разные  варианты  создания  ППРОС  при 

условии учета целей и принципов Программы, речевой, возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы.  Программа  должна  

обеспечивать  и гарантировать:  
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–   охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и  рисков  Интернет-ресурсов,  проявление  уважения  к  их  человеческому  

достоинству, чувствам  и  потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

 –    максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  

Организации,  группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации  

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного  возраста  с ТНР  в  соответствии  с потребностями  каждого  

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

и коррекции недостатков их речевого развития;  

 –  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на 

возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а  

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации 

непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических  

работников,  а  также  содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных 

представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их  

поддержки  в  деле  образования  и  воспитания  детей,  охране  и  укреплении  их  

здоровья,  а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; –  построение  

образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие  

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

–    создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных  

образовательных  программ  в  Организации,  для  детей,  принадлежащих  к  разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда.   Организации 

должна  обеспечивать  возможность  реализации  разных  видов  детской  активности,  в  

том числе  с  учетом  специфики  информационной  социализации  детей  и  правил  

безопасного пользования  Интернетом:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-

исследовательской, двигательной,  конструирования,  восприятия  произведений  

словесного,  музыкального  и изобразительного  творчества,  продуктивной  деятельности  

и  пр.  в  соответствии  с потребностями  каждого  возрастного  этапа  детей,  охраны  и  

укрепления  их  здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

речевого развития детей с ТНР.  

При  проектировании  пространства  внутренних  помещений  Организации, прилегающих  

территорий,  предназначенных  для  реализации  Программы,  наполнении  их мебелью,  

средствами  обучения,  материалами  и  другими  компонентами  необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. Предметно-

пространственная  развивающая  образовательная  среда  Организации создается  

педагогами  для  развития  индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его 

возможностей,  уровня  активности  и  интересов,  поддерживая  формирование  его 

индивидуальной  траектории  развития.  Она  должна  строиться  на  основе  принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей  (соответствие росту, массе  

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  
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Для выполнения этой задачи  должна быть:   

– содержательно-насыщенной  и  динамичной  –  включать  средства  обучения  (в  том 

числе  технические  и  информационные),  материалы  (в  том  числе  расходные),  

инвентарь, игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  

обеспечить игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  

детей  с  ТНР, экспериментирование  с материалами, доступными детям; двигательную  

активность, в  том числе  развитие  общей  и  тонкой моторики,  участие  в  подвижных  

играх  и  соревнованиях; эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  

предметно-пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными 

свойствами — подвижность частей, возможность  собрать,  разобрать,  возможность  

комбинирования  деталей;  возможность самовыражения детей;   

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; – полифункциональной  –  обеспечивать  возможность  разнообразного  

использования составляющих ППРОС  (например,  детской  мебели,  матов,  мягких 

модулей, ширм,  в  том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников  (в том числе детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться  с  учетом  особенностей  ребенка  с  ТНР,  с  учетом  уровня  развития  его 

познавательных  психических  процессов,  стимулировать  познавательную  и  речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности;  

– безопасной  –  все  элементы  должны  соответствовать  требованиям  по обеспечению  

надежности  и  безопасность  их  использования,  такими  как  санитарно-

эпидемиологические  правила  и  нормативы  и  правила  пожарной  безопасности,  а  

также правила  безопасного  пользования  Интернетом.  При  проектировании  программы 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом  образовательных  областях:  социально-коммуникативной,  

познавательной,  речевой, художественно-эстетической и физической;   

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны  содержать  ошибок  в  конструкции,  способствовать  формированию  основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;  

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  в  Организации  

должна  обеспечивать  условия  для  эмоционального  благополучия  детей  и  комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.   

Для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  социально-коммуникативной 

области  необходимо  в  групповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для 

образовательной  деятельности  детей  (музыкальном,  спортивном  залах,  зимнем  саду,  

изостудии, театре и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности детей 

как  со  взрослыми,  так  и  со  сверстниками  в  разных  групповых  сочетаниях. Дети  

должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.   

Социально-коммуникативное  развитие  детей  дошкольного  возраста  осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой 

деятельности формируются  такие  важнейшие  новообразования  дошкольного  возраста  

как  воображение, произвольность,  самосознание.  Кроме  того,  в  дошкольном  возрасте  

начинается  активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких 

социально значимых качеств как толерантность.  Каждая  из  этих  способностей  требует  

специфических  форм  игры  и, следовательно, определённых игровых материалов.  
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Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда    должна 

обеспечивать  условия  для  развития  игровой  и  познавательно-исследовательской  

деятельности детей.  

Для  этого  в  групповых  помещениях  и  на  прилегающих  территориях  пространство 

должно  быть  организовано  так,  чтобы  можно  было  играть  в  различные,  в  том  числе  

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

должны находиться  оборудование,  игрушки  и  материалы  для  разнообразных  

сюжетно-ролевых  и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления  этих видов игры нужны:  «признаковые» игрушки, открытые для 

фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования 

(способные служить заместителями  разных  предметов  и  персонажей);  простые  

маленькие  куколки  (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без 

лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для  этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная  

мебель,  посуда,  одежда;  наборы  для  игры  в  доктора,  парикмахера, магазин  и  пр.;  

детали костюма  и  атрибуты,  помогающие  принять  и  удерживать  игровую  роль;  

транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 

адекватные возрасту  и др.  

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в  дошкольном  возрасте  возможно  (и  достаточно  

распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это 

так называемые «Игрушки-подружки»,  способные  стать  любимыми.  Таковыми  могут  

стать  куклы  и животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: 

плюшевые мишки, киски,  собачки,  куклы,  удобные  для  действий  ребёнка  и  легко  

«одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), – 

незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, предполагающая 

заботу и уход со стороны ребенка.  

Весьма  полезными  могут  быть  также  игрушки,  отражающие  различные  моменты 

окружающей  взрослой  жизни:  куклы  в  разных  костюмах,  соответствующих  разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных 

технических средств; игрушечные машинки разных типов и др.  

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности могут быть представлены  

современные  полифункциональные  детские  игровые  комплекты  «Азбука пожарной  

безопасности»,  «Азбука  дорожного  движения»,  «Азбука  здоровья  и  гигиены», 

«Азбука  железной  дороги».  Они  могут  использоваться,  исходя  из  программных  задач  

и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также 

в различных образовательных областях в игровой деятельности детей.    

На  прилегающих  территориях  также  должны  быть  выделены  зоны  для  общения  и  

совместной  деятельности  больших  и  малых  групп  детей  из  разных  возрастных  групп  

и взрослых,  в  том  числе  для  использования  методов  проектирования  как  средств  

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных 

способностей  взрослые  создают  насыщенную  ППРОС,  стимулирующую  

познавательный интерес  детей,  исследовательскую  активность,  элементарное  

экспериментирование  с различными веществами, предметами, материалами. Поэтому 

предметно-пространственная развивающая  образовательная  среда  Организации  должна  

обеспечивать  условия  для познавательно-исследовательского  развития  детей  

(выделены  помещения  или  зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей  – книжный  уголок, библиотека,  зимний сад, огород, живой уголок и др.).  
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Возможность  свободных  практических  действий  с  разнообразными  материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого  развития  ребенка  с  ТНР,  способствует  

построению  целостной  картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У 

него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед  ребенком  открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо  поддержки  исследовательской  активности,  педагоги  создают  условия  для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением 

речи к  различным  развивающим  играм  и  занятиям,  например,  лото,  шашкам,  

шахматам, конструированию и пр.  

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 

их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов.  

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда    должна  

обеспечивать  условия  для  художественно-эстетического  развития  детей.  Помещения  

Организации  и  прилегающие  территории  должны  быть  оформлены  с  

художественным вкусом;  выделены  помещения  или  зоны,  оснащенные  оборудованием  

и  материалами  для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей. Для  художественно-эстетического  развития  детей  с  ТНР  и  коррекции  

нарушений развития  фонематического  слуха  и  ритмической  структуры  подбираются  

музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение 

характера музыки; на развитие  звуковысотного  слуха;  на  развитие  музыко-слуховой  

памяти;  на  развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры  Организации,  а  также  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.   

Для детей  с ТНР, имеющими нарушения  в  координации движений,  в Организации 

должна  иметься  специально  приспособленная  мебель,  позволяющая  заниматься  

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях Организации должно быть достаточно места для специального 

оборудования.  

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда    Организации 

должна  обеспечивать  условия  для  физического  и  психического  развития,  охраны  и  

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.  

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства  для  

свободного передвижения детей,  а  также  выделены помещения или  зоны для  разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В  Организации  должно  быть  оборудование,  инвентарь  и  материалы  для  развития  

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития тонкой моторики.   

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей  

с  ТНР,  медицинских  процедур,  занятий  со  специалистами  (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом,  другими  специалистами)  с  целью  проведения  коррекционных  

и профилактических мероприятий.  

В Организации  должны  быть  представлены  кабинеты  учителей-логопедов, 

включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их 
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обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный 

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.   

В Организациях  создается  полифункциональная  интерактивная  среда. Она  требует 

особой  структуризации:  оборудования,  размещенного  в  специальных  помещениях  и  

различных помещениях Организации. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и 

т. п.  

Независимо от их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все 

эти помещения можно условно назвать сенсорными комнатами.   

Для  этого  в  структуре  программе выделяются  три  больших  блока:  среда  темной 

сенсорной комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для 

сенсомоторного развития.   

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, 

наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 

приятные  ароматы,  успокаивающая  музыка  – вот  те  характеристики  сенсорной  

комнаты, которые  помогают  ребенка  с  ТНР  развить  свои  сенсорно-перцептивные  

способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с 

окружающими его людьми.  

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно со  

взрослым  или  самостоятельно  с  определенными  мягкими  модулями. В  такой  комнате 

представлены  в  определенной  логической  последовательности  разные  мягкие  модули, 

шариковый  бассейн,  сенсорные  (аудиовизуальные  и  тактильные)  стимуляторы.  Это 

оборудование  позволяет  в  привычном  для  ребенка  пространстве  выполнять  

различные предметно-практические  и  игровые  действия,  максимально  реализовать  

потребность  в  движениях и игре в приспособленной, безопасной  среде. Поэтому  такая  

среда называется «мягкой  комнатой». В  ней  не  должно  быть  опасных,  твердых  

предметов,  всего  того,  что может «сковать» движения ребенка.  

Комната  сенсомоторного  развития  – это  среда  для  развития  координационных  и 

сенсорно-перцептивных  способностей  детей,  а  также  коррекции  их  нарушений  у  

детей  с ТНР.  Это  среда  для  взаимодействия,  где  физическое  развитие  идет  на  

основе полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно 

взаимодействовать с ним, а не только выполнять тренировочные физические упражнения 

различной сложности.  

В  качестве  полифункционального  оборудования  для  комнаты  сенсомоторного 

развития  используются  различные  напольные  сенсорные  тренажеры.  Они  направлены  

на развитие  координационных  способностей  детей,  формирование  у  них  статического  

и динамического равновесия и др.  В  Организации  должны  быть  созданы  условия  для  

информатизации образовательного процесса.  

Для  этого  желательно,  чтобы  в  групповых  и  прочих  помещениях  Организации 

имелось оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном  процессе  (стационарные  и  мобильные  компьютеры,  

интерактивное оборудование,  принтеры  и  т.  п.).  При  наличии  возможности  может  

быть  обеспечено подключение  всех  групповых,  а  также  иных  помещений 

Организации  к  сети Интернет  с учетом  регламентов  безопасного  пользования  

Интернетом  и  психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое  оснащение  Организации  может  использоваться  для 

различных целей:  

– для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,  мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  – для  поиска  в  

информационной  среде  материалов,  обеспечивающих  реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,  
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вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  – для  

обсуждения  с  родителями  (законными  представителями)  детей  вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также  рекомендуется  ознакомиться  с  образовательной  программой Организации,  

которую посещает  ребенок,  для  соблюдения  единства  семейного  и  общественного  

воспитания.  

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 

и УДОО в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать  

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.  

Программа  не  выдвигает жестких  требований  к  организации  УДОО  и  оставляет  за 

Организацией  право  самостоятельного  проектирования  развивающей  предметно-

пространственной  среды  на  основе  целей,  задач  и  принципов  Программы.  При 

проектировании  УДОО  должна  учесть  особенности  своей  образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных  образовательных  программ,  возможности  и  потребности  

участников образовательной  деятельности  (детей  и  их  семей,  педагогов  и  других  

сотрудников УДОО, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды, 

представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями  

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием,  электронными  

образовательными  ресурсами  (в  том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития.  

В  соответствии  со  Стандартом  возможны  разные  варианты  создания  среды  при 

условии  учета  целей  и  принципов  Программы,  этиопатогенетической,  возрастной  и  

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы.  

Оборудование  к  данным  комнатам  может  быть  представлено  в  разных  вариантах,  

поскольку на    сегодняшний день возможен широкий  ассортимент, ориентируясь на  

такие факторы, как: потребности образовательных организаций, состав обучающихся (в 

том числе с  ТНР)  в  соответствии  с  социальным  паспортом  учреждений,  размеры  

помещений  и  их освещенность  и  проч. В  обобщенном  виде  оборудование  сенсорной  

комнаты  включает  в себя: Мягкую  среду,  которая  представлена  мягкими  напольными  

и  настенными покрытиями,  пуфиками  и  подушечками  с  гранулами,  креслами-

трансформерами,  детским зеркальными  уголком  на  мягкой  платформе,  пузырьковой  

колонной,  сенсорной  тропой, тактильными дорожками для ног, сухим бассейном (с 

подсветкой или без нее), сухим душем и т.п.  

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или 100 

напольных  панелей,  со  световыми  и  звуковыми  индикаторами  и  подсветкой,  а  также  

– интерактивные доски и столы.   

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  геометрических 

форм, величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п.  

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.   

Дополнительное  оборудование,  включающие  различные  типы  мобайлов,  панно, 

фонтанов, приборов для гидро - и аромотератии и т.д.  

Спортивное оборудование.  

Тренажеры  детские  и  подростковые,  такие,  как:  велотренажеры,  различные  виды 

беговых дорожек и т.п.  

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации);  
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Дополнительное  оборудование:  маты  настенные  и  напольные,  надувные  и 

стационарные  батуты,  полифункциональные  многопрофильные  модульные  комплексы  

(в различной  комплектации  и модификации),  подвесные  цилиндры,  гимнастические  

палки  и гантели,  гимнастические  скамейки  и  лесенки  с  разным  количеством  

ступеней,  игровые обручи,  мячи  надувные  и  резиновые  разного  размера,  веревочные  

лестницы,  различные коврики и дорожки  и т.п.  

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных возможностей типа   с 

биологической обратной связью с соответствующим лингво-дидактическим 

обеспечением.  

Оборудование для игр и занятий. 

Наборы для песка - терапии:  столики-ванны для игр  с песком и  водой, наборы 

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

Конструкторы  разной  величины  и  наборы  фигур  для  плоскостного  и  объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) 

и т.п.   

Оборудование  для  творческих  занятий:  театральные  ширмы,  наборы  кукольных,  

теневых   и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с  

пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.  

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

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, 

а также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений.  

Игровая среда.  

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки,  

набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.  

Игровые  наборы  для  мальчиков,  типа  мастерской,  набора  доктора,  набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д.  

Качалки,  горки,  такие,  как:  качалка-улитка,  качалка-рыба,  горки  пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские   пластмассовые домики,  

палатки и т.п.  

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

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

мячи, кубики, пирамидки).  

Оборудование логопедического кабинета.  

Мебель:  столы,    стулья  в  количестве,  достаточном  для  подгруппы  детей,  шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования;  

Зеркала:      настенное  большое  зеркало  с  ширмой,  индивидуальные  маленькие  и 

средние зеркала по количеству детей;  Зонды  логопедические:  массажные  и  для  

постановки  звуков;  а  также вспомогательные средства для исправления 

звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки,  пластинки  для  

миогимнастики  и  т.д.);  обязательно:  средства  для  санитарной обработки  

инструментов:  емкость  средняя  или  малая,  спиртовой  раствор,  ватные  диски (вата), 

ватные палочки, салфетки, марля, марганцовка и т.п. дидактические материалы для 

обследования и коррекционной работы:   - альбомы для обследования и коррекции 

звукопроизношения, слоговой структуры слов;  -  наборы  наглядно-графической  

символики  (по  темам:  звуки,  предлоги,  схемы  для  звуко-слогового  анализа  и  

синтеза,  схемы  для  составления  предложений,  рассказов, словообразовательные схемы 

и уравнения и т.п.);  -  дидактические  пособия  по  развитию  словарного  запаса:  

обобщающие  понятия (посуда,  овощи-фрукты,  дикие  и  домашние  животные,  

транспорт,  детеныши  животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия,  признаки  предметов  (качественные,  
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относительные,  притяжательные),  слова  – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п.  

-  дидактические  пособия  по  развитию  грамматического  строя  речи  по  темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями;  простые  и  сложные  предлоги;    простые  и  сложные  предложения; 

однородные  члены  предложения,  картинки  и  с  изображением  предметов,  объектов,  

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.  - дидактические пособия 

по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и  сюжетных  

картинок  для  распространения  или  уточнения  сюжетной  линии;  

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

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

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

-  дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные  геометрические формы, настенные и настольные панно,  

модули, лабиринты, игры Монтессори, эвристические кубики и т.п.  

-   дидактические  пособия  по  развитию  моторно-графических  навыков:  наборы  для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

игры Монтессори, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.  

-   дидактические  пособия  по  обучению  элементам  грамоты,  разрезная  азбука  букв,  

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

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, 

прописи и т.п.,  а  также  логопедическая  документация:  индивидуальные  речевые  

карты,  тетради  для индивидуальных  логопедических  занятий,  планирование  

индивидуальной подгрупповой работы  по  периодам  обучения,  тетрадь  для  вечерних  

занятий  воспитателя  по  заданию логопеда, отчет  логопеда о проделанной работе (в 

конце учебного года), график и тематика проведения родительских собраний.  

-   речевая аппаратура с биологической обратной связью.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций. 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан , 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко 

и высоко  частотные  слова  (школа,  чайник,  щетка,  шапка  пирамида,  лампа,  ракета, 

лодка),сюжетные картинки, погремушки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта.  

Пирамидки  разной  величины,  кубики  вкладыши,  набор матрешек  разного  размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

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

картинок  для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке 

мягкая игрушка льва, настольная  лампа  и  солнце,  самолет  и  птица,  Снегурочка  и  

елочная  игрушка),серии сюжетных  картинок ,  альбом  с  заданиями  на  определение  

уровня  логического мышления  (Миша ходит  в детский  сад,  а Оля  учится  в школе Кто 

из них  старше? Саша догоняет Свету. Кто бежит первым? Слава толкнул Митю. Кто из 

них драчун?).  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. Азбука, разрезная азбука, 

букварь.  

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

Символы для составления картинно-графической схемы предложений.  

Символы простых и сложных предлогов.  

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

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

теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.  
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Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. Дидактические 

игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.   

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы.  

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─  осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной 

самостоятельной,  так  и  в  рамках  каждой  дошкольной  группы  с  учетом  возрастных  и  

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─     организовывать  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей),  

педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке  основной  

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной  среды,  уклада  организации,  осуществляющей  

образовательную деятельность;  

─  использовать  в  образовательном  процессе  современные  образовательные 

технологии  (в  т.  ч.  игровые,  коммуникативные,  проектные  технологии  и  культурные  

практики социализации детей);  

─   обновлять  содержание  основной  образовательной  программы,  методики  и 

технологий  ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы  

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной  среды  развития  воспитанников  и  специфики  

информационной социализации детей;  

─     обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  творческого  

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную  деятельность,  повышения  их  профессиональной,  

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; ─  эффективно  управлять  организацией,  осуществляющей  

образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками,  технологий  разрешения  конфликтов,  информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна  

создать материально-технические условия, обеспечивающие:  

1)  возможность  достижения  воспитанниками  планируемых  результатов  освоения  

Программы;  

2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

•  к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих  образовательную  

деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  
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3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  воспитанников  с  ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

При  создании  материально-технических  условий  для  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  Организация  должна  учитывать  особенности  их  

физического  и психофизиологического развития.  

Организация  должна  иметь  необходимое  для  всех  видов  образовательной 

деятельности  воспитанников  (в  т.  ч  детей  с  ТНР),  педагогической,  административной  

и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

–  учебно-методический  комплект  Программы  (в  т.  ч.  комплект  различных 

развивающих игр);  

–   помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,  

общение,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности  

ребенка с участием взрослых и других детей; –  оснащение  предметно-развивающей  

среды,  включающей  средства  образования  и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

–    мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,  

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программа  оставляет  за  Организацией  право  самостоятельного  подбора разновидности  

необходимых  средств  обучения,  оборудования,  материалов,  исходя  из  

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа  предусматривает  необходимость  в  специальном  оснащении  и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой  предусмотрено  также  использование  Организацией  обновляемых 

образовательных  ресурсов,  в  т.  ч.  расходных  материалов,  подписки  на  актуализацию  

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими ОНР (III уровень), осуществляется путем 

использования  поэтапной  системы формирования  речи  в  отдельных профильных групп  

для детей с нарушениями речи. В основе  системного комплексного воздействия   при 

общем недоразвитии речи лежат следующие принципы:  

-   учета  закономерностей  развития  детской  речи  в  условиях  онтогенеза.  При  этом  

предполагается  анализ  объективных  и  субъективных  условий  формирования  речевой  

функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков 

психического развития;  

-  раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

нарушений;  

- взаимосвязанного  формирования  фонетико-фонематических  и  лексико-

грамматических компонентов языковой системы;  

-  дифференцированного  подхода  к  содержанию,  направлениям  и  приемам 

логопедической работы с детьми, имеющими различную структуру речевого нарушения;  

-  связи  речи  с  другими  сторонами  психического  развития,  определяющей 

взаимозависимость  в  формировании  речевых  и  психических  процессов  в  ходе  

общего коррекционного воздействия;  

Система  обучения  и  воспитания  дошкольников  с  недоразвитием  речи  III  уровня  

рассчитана  на  два  учебных  года  (старшая  и  подготовительная  к  школе  группы  

соответственно  возрасту  детей),  каждый  из  которых  разбит  на  три  условных  

периода. В течение  этого  времени  у  детей  формируется  самостоятельная  связная,  

грамматически правильно  оформленная  речь,  количественные  и  качественные  
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параметры  лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, 

что способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе.     

Основными целями коррекционного обучения являются:  

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков,  

  овладение слоговой структурой , развитие фонематического слуха и восприятия);  

- подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами;  

- развитие навыков связной речи. Реализация  обозначенных  целей  коррекционного  

воздействия  осуществляется  и  в старшей  и  в  подготовительного  к школе  

специализированных  (логопедических)  группах. Задачи, содержание, методы и приемы 

работы с этими детьми носят дифференцированный характер в связи с различием как 

возрастных возможностей, так и своеобразием речевых и когнитивных потенций 

дошкольников с недоразвитием речи III уровня.   

Организация коррекционно-воспитательной работы  в старшей группе (первый год 

обучения)   Эффективность  коррекционно-воспитательной  работы  определяется  четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, 

воспитателя и других специалистов. Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания общедидактических и коррекционных задач.  

 

 3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы  

обеспечивающих  ее  реализацию  нормативно-правовых,  финансовых,  научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Организационные  условия  для  участия  общественности  в  совершенствовании  и 

развитии Программы будут включать:  

─   предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─  предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  рецензировать  и 

комментировать  ее  положения  на  открытых  научных,  экспертных  и  

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

─  предоставление  возможности  апробирования  Программы,  в  т.  ч.  ее  отдельных 

положений,  а  также  совместной  реализации  с  вариативными  образовательными 

программами  на  базе  экспериментальных  площадок  и  других  заинтересованных 

организаций,  участвующих  в  образовательной  деятельности  и  обсуждения  

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  
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