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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка 

Количество детей с речевыми патологиями из года в год растет. Патологические 

изменения речи в раннем возрасте могут отразиться на всем дальнейшем развитии речи 

ребенка и его личности, поэтому необходима своевременная диагностика и ранняя 

квалифицированная и обоснованная логопедическая помощь, которые помогают избежать 

системных нарушений речи, школьной неуспеваемости детей и, в дальнейшем, 

неуверенности в себе из-за речевых недостатков. 

Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении», «Конвенцией о правах 

ребенка» и разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. Программа предназначена для работы с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в 

частности имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР). Принято считать, что к группе 

детей с ТНР относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации). Данное положение соответствует федеральному 

законодательству, в частности Постановлению 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”». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, проектом примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР (пр АООП ДО), 

другими действующими федеральными и региональными документами и в соответствии с 

Уставом МДОБУ г. Сибай  «Детский сад комбинированного вида «Теремок».  Данная 

программа одобрена решением от 02.09.2019г.,протокол №1, утвержденный приказом 

№112 от 02.09. 2019 г. и в соответствии с основной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса и Т. С. Комаровой. Кроме того, учтены 

концептуальные положения используемых парциальных программ : Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной "Программа обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи; 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе комбинированной 

направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи АООП. 

Цель АООП состоит в устранении или частичной компенсации речевых нарушений у 

детей с ТНР, создании оптимально благоприятных условий для их успешного обучения и 

воспитания. 

Задачи АООП: 

1. Развивать у детей общую речевую активность и положительные мотивы к речевой 

деятельности. 

2. Развивать психологическую базу речи детей с ТНР (коррегировать общепсихические 

процессы: ощущение, восприятие, внимание, память, мыслительные операции), 

пространственную ориентацию в соответствии с возрастом. 

3. Расширять и активизировать словарный запас детей в различных видах деятельности. 

4. Учить детей практическому усвоению лексических и грамматических средств языка. 

5. Воспитывать у детей навыки правильного звукопроизношения (развивать 

артикуляционную моторику, речевое дыхание, просодическую организацию речи, 

слоговую структуру слов). 

6. Развивать у детей фонематический слух и восприятие. обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития детей с ТНР в период дошкольного детства; 

7.Создавать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка с ТНР; 

8.Обеспечевать психолого-педагогические поддержки семьи и повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 

Принципы и подходы к формированию АООП. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программы (Ст. 1.4 ФГОС ДО): 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 



 

 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР (учет интересов, мотивов, 

способностей и психофизических особенностей ребенка с ТНР в образовательном 

процессе); 

развивающее вариативное образование Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

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

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

(учет зон актуального и ближайшего развития ребенка, для развития, расширения как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка); 

полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей (всестороннее и 

взаимосвязанное социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности); 

неизменность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей АООП. 

1.3.Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

обучающийся с ОВЗ – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий (ст. 2). 

Дошкольники с (ОВЗ) представляют собой группу детей, и низкую познавательную 

активность, которая проявляется, хотя и неравномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления 

и эмоционально-волевой сферы детей данной категории. Отмечается недостаточность 



 

 

процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дошкольники не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь 

отдельные признаки. Отмечается бедность и узость представлений об окружающем мире. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что 

самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех 

видов их деятельности. 

Дети с речевыми нарушениями также обладают перечисленными особенностями 

развития. В специальной литературе выделено такое нарушение, как общее недоразвитие 

речи (Р.Е. Левина) и представлено три уровня, характеризующих речевой статус детей. 

Под общие недоразвитием речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом понимают нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и 

лексико-грамматическую системы языка. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

 Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка - де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей—де), часто сопровождаются жестами. 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово 

лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью 

чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, 

оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук —жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать—спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные 

понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития 

шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 



 

 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. 

Для детей характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, 

мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У детей отмечается смешение значений 

слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение:Папа 

туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность 

воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не 

могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

 Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 



 

 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

(например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

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

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

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

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

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

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

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

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах 

дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 



 

 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как 

по смысловому_ так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

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

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

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

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

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 



 

 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию,недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой) 

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

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 



 

 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого 

развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. 

Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности 

их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов 

с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне 

использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, 

снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 

книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

 Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические 

формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных 



 

 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных 

картин. 

 

1.4. 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 возрастныехарактеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В 

соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, результаты 

освоения АООП сформулированы в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

1.4.1. Целевые ориентиры младшего дошкольного раннего возраста (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие. Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со 

сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может 

показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; 

понимаем двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на 

картинке, и действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает 

простые потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; 

правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 

двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, существительных в 

винительном падеже единственного числа без предлога, присогласовании прилагательных 

с существительными единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие. Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, 

не допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета 

и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; 

без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может 

соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и 

описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые 

предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на 

картинке, с описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на 

уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), 

не совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене 

времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и 

действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные 

представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке. 



 

 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, понимает и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и 

правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с 

радостью принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть представления об 

опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; 

не вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 

1.4.2.Целевые ориентиры: средний дошкольный возраста с ТНР ( с 4- до 5 лет) 

Речевое развитие .Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к 

норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, 

геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по 

величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить 

элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; 

может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета 

в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, 

мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным 

признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения 

в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает 

элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы 

взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

1.4.3.Целевые ориентиры; старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 



 

 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

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

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

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

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

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 



 

 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП. 

По результатам логопедической работы дети, страдающие ОНР ( I уровень), должны 

научиться: понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними всоответствии с изученными лексическими темами: 

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

питания», «Зима», «Зимующие птицы», «Зимние забавы детей», «Дикие животные и их 

детёныши», «Домашние животные и их детёныши», «Домашние птицы и их птенцы», 

«Международный женский день. Семья», «Транспорт», «Весна», «Перелётные птицы», 

«Профессии», «Насекомые», «Лес», «Лето»; 

Называть и показывать некоторые части тела (голова, руки, ноги, туловище, шея, глаза, 

рот, нос, уши и т.д.) и одежды (карман, воротник, рукав и т.д.); обозначать наиболее 

распространённые действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои 

физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т.д.); 

выражать желания с помощью простых просьб, обращений; отвечать на простые 

вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных 

случаях допускается употребление звукокомплексов. На данном этапе обучения пока не 

предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается 

внимание на грамматическое оформление. 

 По результатам логопедической работы дети, страдающие ОНР (II уровень), 

должны научиться: соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением, узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

Понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

имён существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов 

фонетически правильно оформлять согласные звуки [ п], [ б],[ м], [т ], [д ], [н ], [х ] [к-г) 

гласных звуков первого ряда: [ а],[о ], [ и], [у ], [ ы] . ; 

воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 



 

 

правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

 

По результатам логопедической работы дети, страдающие ОНР (III уровень), должны 

научиться: понимать обращенную речь в соответствии с возрастом; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно передавать слоговую структуру слов; 

пользоваться простыми распространенными и сложными предложениями; 

владеть элементарными навыками пересказа; 

владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования: образование существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных; 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; использовать в самостоятельной речи слова различных лексикограмматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов и 

слов. 

По результатам логопедической работы дети, страдающие НОНР должны 

научиться: 

свободно составлять рассказы, пересказы; 

владеть навыками творческого рассказывания; 

адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения; 

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи; 



 

 

овладеть элементарными навыками письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, 

м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с осложненным ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Содержание образовательной деятельности с детьми имеющими нарушения речи 

выстраивается соответственно примерному комплексно – тематическому планированию. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

речевого  развития ребёнка. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» определяет учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Развитие импрессивной речи. 

 Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие 

игровые и бытовые действия, признаки предметов. 

 Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением. Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние 

птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). 

 Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин). 

 Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный 

— короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). 

 Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения 

(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

 Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

 Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — 

дома, кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе в винительном, 

родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -

чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 



 

 

 Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — 

сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается). 

 Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе). 

 Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. 

 Учить различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 

вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых 

предложений и коротких текстов. 

Развитие экспрессивного словаря. 

 

 Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, 

игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 

посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, 

насекомые. 

 Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов. 

 Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

 Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину 

(большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить 

активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, 

тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку 

действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи:  

 

 Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского родов в 

именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, 

нога — ноги). 

 Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), 

затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением 

пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), 

инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и 

множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 

 Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, 

упала, упали). Обучать согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой 

мяч, маленькая груша). 



 

 

 Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 

 Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

 Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

 Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня 

ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым 

сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?) 

Развитие фонематической системы речи: 

 Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение различать 

гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], 

[и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

 Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

 Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — 

точка, миска — киска). 

 Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание 

слогового рисунка слова. 

 

Развитие фонетической стороны языка: 

 

 Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

 Развивать длительность речевого выдоха. 

 Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

 Развивать подражание речевым звукам. 

 Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков 

[а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], 

[ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]6 

 Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

 Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи: 

 Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать умение заканчивать 

фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, 

упражнениях, стихотворениях. 

 Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

 Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий. 

 Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. 

 Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

 Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 



 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Развитие словаря. 

 

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

 Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

 Сформировать понимание простых предлогов. 

 Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование грамматического строя речи. 

 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. 

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков. 

 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

 Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода. 

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. 

 Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетико- фонематической системы языка, навыков языкового анализа. 

 Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи 



 

 

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

  Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова 

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

 Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со 

стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

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

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

 Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

 Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

 Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

 Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

 Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 

 Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) 

в ряду звуков, слогов, слов. 

 Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, 

и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

 Научить подбирать слова с заданным звуком. 

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

 Формировать навыки пересказа. 

 Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 



 

 

 Развитие словаря. 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, * объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

 Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 



 

 

Развитие фонетико- фонематической системы языка, навыков языкового анализаи 

синтеза. 

 

 Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова 

 Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

 Сформировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 



 

 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря. 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 



 

 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. 

 Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико- фонематической системы языка навыков языкового анализа. 

 Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

 Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 



 

 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. 

 Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

 Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

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

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

2.2. Программа коррекционной работы. 

Содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ТНР и освоение ими АООП ДО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ТНР в 

условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития детей и их успешности в освоении АООП ДО; 

корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников и других организаций, планируемые результаты коррекционной 

работы. 



 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или речевом развитии детей с ТНР. 

 

 

 

 

2.3. Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

диагностический 

1. Сбор анамнестических 

данных посредством изучения 

медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 2. 

Проведение процедуры 

логопедической диагностики 

детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной 

работы. 

2 этап 

Организаци 

онно 

подготовите 

льный 

1. Определение содержания 

деятельности по реализации 

задач коррекционно-

образовательной работы, 

формирование подгрупп для 

занятий в соответствии с 

уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование 

индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения 

в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда 

логопедического кабинета 

учебно-методическими 

пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в 

соответствии с составленными 

планами работы. 4. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов МБДОУ и родителей 

Календарно-

тематическое 

планирование 

подгрупповых 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 

ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 



 

 

к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 5. 

Индивидуальное 

консультирование родителей – 

знакомство с данными 

логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого 

нарушения, рекомендации по 

организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

3 этап 

Коррекционно-

развивающий 

1. Реализация задач, 

определённых в 

индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных 

программах. 2. Согласование, 

уточнение и корректировка 

меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов 

коррекционнообразовательного 

процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии 

4 этап итогов 

диагностический 

1. Проведение 

диагностической процедуры 

логопедического исследования 

состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – 

оценка динамики, качества и 

устойчивости результатов 

коррекционной работы с 

детьми. 2. Определение 

дальнейших образовательных 

(коррекционно-

образовательных) перспектив 

детей, выпускников 

логопедического пункта. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы 

принимается 

коллегиальным 

заключением 

ППк ДО. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

 1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 2. Формирование 

правильного произношения. 3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами 

грамоты. 4. Развитие навыка связной речи. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 



 

 

Задачи, стоящие 

перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1.Создание условий 

для проявления 

речевой активности 

и 

подражательности. 

1. Создание 

обстановки 

эмоционального 

благополучии детей 

в группе. 

2. Обследование 

речи детей, 

психических 

процессов, 

связанных с речью, 

двигательных 

навыков. 

2. Обследование 

общего развития 

детей, состояния их 

знаний и навыков 

по программе 

предшествующей 

возрастной группы. 

3.Заполнение 

речевой карты, 

изучение 

результатов 

обследования и 

определение 

уровня речевого 

развития ребенка 

3. Изучение 

результатов с 

целью 

перспективного 

планирования 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования 

5. Развитие 

слухового 

внимания детей и 

сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание 

общего и речевого 

поведения детей, 

включая работу по 

развитию 

слухового 

внимания 

6. Развитие 

зрительной, 

слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение 

кругозора детей 

7. Обучение детей 

процессам анализа, 

синтеза, сравнения 

предметов по их 

составным частям, 

признакам, 

действиям 

7. Развитие 

представлений 

детей о времени и 

пространстве, 

форме, величине и 

цвете предметов 

(сенсорное 

воспитание детей) 

8. Развитие 

подвижности 

речевого аппарата, 

речевого дыхания и 

на этой основе 

работа по 

8. Развитие 

подвижности 

речевого аппарата, 

речевого 

дыхания и на этой 

основе работа по 



 

 

коррекции 

звукопроизношения 

коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие 

фонематического 

восприятия детей 

9. Выполнение 

заданий и 

рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей 

процессам 

звукослогового 

анализа и синтеза 

слов, анализа 

предложений 

10. Закрепление 

речевых навыков, 

усвоенных детьми 

на логопедических 

занятиях 

11. Развитие 

восприятия 

ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие 

восприятия 

ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Формирование 

предложений 

разных типов в 

речи детей по 

моделям, 

демонстрации 

действий, 

вопросам, по 

картине и по 

ситуации 

12. Контроль за 

речью детей по 

рекомендации 

логопеда, 

тактичное 

исправление 

ошибок 

13. Подготовка к 

овладению 

диалогической 

формой общения 

13. Развитие 

диалогической речи 

детей через 

использование 

подвижных, 

речевых, 

настольно-

печатных игр, 

сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, 

театрализованной 

деятельности детей, 

поручений 

соответствии с 

уровнем развития 

детей 

14. Развитие 

умения объединять 

предложения в 

короткий рассказ, 

составлять 

рассказы - 

описания, рассказы 

по картинкам, 

сериям картинок, 

14. Формирование 

навыка составления 

короткого рассказа, 

пересказа. 



 

 

пересказы на 

основе материала 

занятий 

воспитателя. 

2.3.1.Коррекция речи детей, страдающих общим недоразвитием речи ОНР (I 

уровень) 

Основной задачей работы по развитию речи не говорящих детей является пробуждение у 

них речевой активности и потребности в эмоциональном и речевом общении. Принимая 

во внимание тяжесть речевого дефекта и сопутствующих вторичных отклонений в 

развитии детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи), необходимо создавать специальные 

условия, способствующие более полному овладению способами речевого общения: 

развитию понимания речи;формированию активного и пассивного словарного запаса, 

доступного пониманию и воспроизведению; развитию фразовой речи (в том числе, в 

разных видах деятельности) по мере расширения представлений об окружающем мире и 

обогащении активного словаря детей; формированию зрительного и слухового внимания 

и памяти, коррекции общедвигательной моторной недостаточности; формированию 

грамматического строя речи; коррекции нарушений просодической организации речи 

и формированию слоговой структуры слов. 

Тематическое планирование логопедической работы с детьми, страдающими ОНР (I 

уровень) 

I период: октябрь, ноябрь, декабрь. 

 Воспитание у детей речевой активности.  Формирование доступного активного  и 

пассивного словаря,  включение  его в простое распространённое предложение. 

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

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

 Развитие понимания речи и формирование активного и пассивного словаря. 

 Учить детей находить предметы, игрушки. 

 Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и 

игрушки. 

 Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

 Учить понимать слова обобщающего значения. 

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

знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

 Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопедзадает вопрос по 

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

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

кем? 

 Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 

 Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

 Развитие активной подражательной речевой деятельности 

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

 Учить детей называть имена друзей, кукол. 



 

 

 Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

 Развитие слухового и зрительного внимания и памяти, мышления 

 Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки  

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

 Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности 

* Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности 

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

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

 Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать предмет 

по одной его детали. 

 

 II период: январь, февраль, март, апрель, май. 

 

 Формирование двусоставной фразы. 

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

понимать некоторые грамматические формы); 

- продолжать расширять словарный запас, усложнять слоговую структуру слов, развивая 

при этом навыки словообразования; 

- включать отработанный словарный запас в простой диалог. 

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

«Весна», «Лето». 

* Развитие понимания речи и формирование активного и пассивного словаря. 

* Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа: 

Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

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

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

*  Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий 

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

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



 

 

 Подбирается доступный для понимания и удобный для произнесения речевой 

материал: 

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

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

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

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

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

 Проводится обязательная работа по формированию фразы, развитию активной 

подражательной речевой деятельности: развитие навыка составления и 

употребления двухсоставного предложения: Вот мама. Мама сидит.  

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

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

*  Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. Употребление 

предложений с указательным местоимением: Это большой мяч. Это маленький мяч. 

2.3.2. Коррекция речи детей, страдающих ОНР (II уровень) 

Учитывая характерные особенности речи данной категории детей(аграмматичная, 

структурно нарушенная фраза, ограниченный словарный запас, нарушение понимания и 

употребления предлогов в речи, недоразвитие фонетико-фонематических процессов) и 

имеющиеся у них речевые возможности, выделяют следующие задачи при планировании 

коррекционной работы: 

развитие понимания речи и накопление словаря; 

развитие навыков фразовой речи (формирование двусоставного предложения и 

предложения из нескольких слов); 

развитие навыков связной речи; 

развитие фонематического слуха; 

развитие навыков правильного звукопроизношения и формирование слоговой структуры 

слов. 

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

используется только индивидуальная форма работы, наиболее эффективная в начальный 

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

является личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку, акцентируется 

внимание на предъявлении посильных требований и соблюдении здоровьесберегающих 

позиций. 

Тематическое планирование логопедической работы с детьми, страдающими ОНР 

(II уровень) 

I период:сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 



 

 

 Формирование у детей фразовой речи. 

 Задачи: 

расширять словарный запас детей с ТНР; 

учить детей начальным навыкам словообразования; 

продолжать формировать двусоставное предложение; 

начинать работу над развитием структуры простой фразы, по возможности её правильным 

грамматическим и интонационным оформлением; 

 Лексические темы: 

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

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

 Развитие понимания речи 

 Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

 Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

 Формировать понимание обобщающего значения слов. 

 Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

 Активизация речевой деятельности и развитие лексико- грамматических средств 

языка 

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

муха, ваза, лопата, молоко). 

 Учить детей первоначальным навыкам словообразования: 

 Учить навыкам употребления в речи грамматическихькатегорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

 Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и 

т. п.). 

 Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и 

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

 Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

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

 Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

 Развитие самостоятельной фразовой речи 

 Закреплять у детей навыки составления простых предложений  

 Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

 Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты?) 

 Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?). 

 Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам 

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

она, они). 



 

 

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

вопросному плану). 

 

II период:январь, февраль, март, апрель, май. 

 

 Цель. Активное формирование у детей простого распространённого предложения. 

 Задачи: 

продолжать расширять словарный запас детей, работу над развитием понимания и 

правильного употребления некоторых грамматических категорий; 

учить детей распространять простое предложение, понимать назначение некоторых 

простых предлогов, правильно их использовать в речи; 

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

продолжать развивать у детей диалогическую, интонационно выразительно оформленную 

речь; 

продолжать развивать у детей навыки правильного произношения. 

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

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

 Активизация речевой деятельности и развитие лексико- грамматических средств 

языка 

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

много). 

 Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

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

играют. Вова взял мишку и мяч.). 

 Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 

 Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов (на, в, под). 

 Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, 

убрал и т. п.). 

 Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. 

 Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

 Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных существительными с продуктивными окончаниями. 

 Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

 Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ 

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

 Учить называть части предмета для определения целого: ветки-дерево.. 

 Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно- ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 



 

 

 Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, 

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

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

 Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур. 

 Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

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

 Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. 

 Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

 Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, 

много грибов, много коров и т. п.). 

 Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу,он сидит, они сидят) 

 Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ 

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

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

дерево) 

 Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно- ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 

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

 Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал) 

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

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

 Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

 Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

 Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

 Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

 Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: 

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

 Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

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

то-ку). 

2.3.3 .Коррекция речи детей, страдающих ОНР (III уровень) 

Возросшие образовательные потребности детей с ОНР – III позволяют выделить основные 

коррекционные задачи логопедического воздействия: 

дальнейшее развитие и обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие 

понимания обращённой речи с учётом возраста, обучение детей практическому 

употреблению в речи разнообразных лексико-грамматических категорий; 

развитие у детей фонематического слуха и восприятия, воспитание правильного 

звукопроизношения; 



 

 

развитие слоговой структуры сложных по составу слов и навыков их практического 

употребления в самостоятельной речи; 

развитие пространственных представлений, выраженных предлогами; 

активное развитие навыков практического употребления в самостоятельной речи простых 

распространённых и сложных предложений; 

активное развитие связной речи при овладении детьми навыками пересказа доступных 

текстов и навыками составления рассказа; 

обучение детей навыкам словообразования относительных и притяжательных имён 

прилагательных от имён существительных, навыкам суффиксального словообразования 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением; 

обучение детей элементарным навыкам звукового анализа и синтеза. 

Тематическое планирование логопедической работы с детьми III уровня речевого 

развития 

I период :сентябрь,октябрь, ноябрь.  

 Лексические темы: 

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

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

 Развитие лексико-грамматических средств языка 

 Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

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

множественного числа настоящего времени. 

 Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — 

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

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных 

с уменьшительно- ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Закреплять у детей навык составления простых предложений. 

 Формировать навык составления короткого рассказа. 

 Формирование произносительной стороны речи. 

* Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 



 

 

[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’]. 

* Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов,слов, предложений. 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

 Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах. 

II период:Декабрь, январь, февраль, март 

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

 Формирование лексико-грамматических средств языка 

 Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках. 

 Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к различным материалам. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению 

и вопросам – какой, какая? 

 Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

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

единственногго и множественного числа. 

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

расположение предметов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

 Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

 Учить составлять наиболее доступные конструкции предложений. 

 Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, пересказ 

 Формирование произносительной стороны речи 

 Закреплять навык правильного произношения звуков. 

* Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

* Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

* Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

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

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

 Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах. 

III период:апрель, май, июнь. 



 

 

 Лексические темы: 

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

 Формирование лексико-грамматических средств языка 

 Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок (выехал-подъехал) 

 Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов 

 Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); 

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой») 

 Уточнять значения обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже: 

 Расширять значения предлогов. 

 Учить составлять разные типы предложений: 

•  Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения 

 Учить определять количество слов в предложении. 

 Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

 Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий 

 Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения. 

 Формирование произносительной стороны речи 

 Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), 

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

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 Учить навыкам звукового анализа и синтеза. 

 

Примерный перечень игр и игровых упражнений. 

Подготовительный этап 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений: 

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

«Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 

«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для 

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

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

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



 

 

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

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

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: 

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

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

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

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

дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Паук», «По узенькой дорожке», 

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

артикуляторной гимнастики (для различныхфонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 

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

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

«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», 

«Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. Игры и игровые 

упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», 

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

2.4. Тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

Дата 

 

Тематическое планирование 

1-15 неделя сентября 

3-4 неделя сентября 

1-2 неделя октября 

3-4 неделя октября 

1-2 неделя ноября 

3-4 неделя ноября 

1-2 неделя декабря  

3-4 неделя декабря 

1-2 неделя января 

3-4 неделя января 

Речевое обследование детей. 

Овощи; Фрукты. 

Осень; Грибы. 

Перелетные птицы; Наше тело. 

Одежда;  Обувь. 

Посуда; Продукты питания. 

Зима; Зимуюющие птицы. 

Игрушки; Новый Год. 

Новогодние каникулы. 

Дикие животные. Животные зимой. 



 

 

1-2 неделя февраля 

3-4 неделя февраля 

1-2 неделя марта 

3-4 неделя марта 

1-2 неделя апреля 

3-4 неделя апреля 

1-2 неделя мая 

3-4 неделя мая 

Домашние животные. Домашние птицы. 

Наша Армия. Военная техника. 

Весна; Международный женский день. 

Транспорт; Семья. 

Перелетные птицы; Весна. 

Профессии; Наш дом. 

День Победы. Лес. 

Насекомые. Лето. 

 

 

В процессе воспитания и обучения используются различные формы организации занятий: 

индивидуальные, индивидуально - подгрупповые, подгрупповые и фронтальные. 

Наибольшая результативность в обучении детей, имеющих низкий уровень речевого 

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

Взаимодействие логопеда и детей осуществляется непосредственно, что способствует 

качественному восприятию материала. При данной форме работы (индивидуально-

подгрупповой) продолжительность занятий составляет 10 минут. Если отмечается 

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

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

психофизиологическими особенностями, а также со сходной структурой речевого 

дефекта. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, в 

итоге, способствует совершенствованию всех компонентов их устной речи, 

всестороннему развитию личности каждого ребёнка и подготовке к дальнейшему 

успешному обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

Дата 

 

Тематическое планирование 

1-15 неделя сентября 

3-4 неделя сентября 

1-2 неделя октября 

3-4 неделя октября 

1-2 неделя ноября 

3-4 неделя ноября 

1-2 неделя декабря  

3-4 неделя декабря 

1-2 неделя января 

3-4 неделя января 

1-2 неделя февраля 

3-4 неделя февраля 

Речевое обследование детей. 

Овощи; Фрукты. 

Осень; Грибы. 

Перелетные птицы; Наше тело. 

Одежда;  Обувь. 

Посуда; Продукты питания. 

Зима; Зимуюющие птицы. 

Игрушки; Новый Год. 

Новогодние каникулы. 

Дикие животные. Животные зимой. 

Домашние животные. Домашние птицы. 

Наша Армия. Военная техника. 



 

 

1-2 неделя марта 

3-4 неделя марта 

1-2 неделя апреля 

3-4 неделя апреля 

1-2 неделя мая 

3-4 неделя мая 

Весна; Международный женский день. 

Транспорт; Семья. 

Перелетные птицы; Весна. 

Профессии; Наш дом. 

День Победы. Лес. 

Насекомые. Лето. 

 

В процессе воспитания и обучения используются различные формы организации занятий: 

индивидуальные, индивидуально - подгрупповые, подгрупповые и фронтальные. 

Наибольшая результативность в обучении детей, имеющих низкий уровень речевого 

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

Взаимодействие логопеда и детей осуществляется непосредственно, что способствует 

качественному восприятию материала. При данной форме работы (индивидуально-

подгрупповой) продолжительность занятий составляет 10 минут. Если отмечается 

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

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

психофизиологическими особенностями, а также со сходной структурой речевого 

дефекта. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, в 

итоге, способствует совершенствованию всех компонентов их устной речи, 

всестороннему развитию личности каждого ребёнка и подготовке к дальнейшему 

успешному обучению в школе. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности ( в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 



 

 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом. 

3.3. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Средства обучения – это различные объекты, которые используют преподаватель и 

ученики в процессе обучения. Учебная литература, дидактические материалы, наглядные 

пособия, компьютерные материалы. 

Средства воспитания – виды деятельности, типичные для конкретного возраста (люди, 

вещи, явления). 

3.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

 Перечень материалов и оборудования для предметно - развивающей среды. 

Набор игр и игровых упражнений для организации ППРС постоянно обновляется и 

пополняется в соответствии с примерным перечнем игр и игровых упражнений, детского 

литературного материала, иллюстративного материала, произведений декоративно-

прикладного искусства, музыкального материала, оборудования и материалов для 

предметно - развивающей среды для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, представленным в «Адаптированной примерной основной образовательной 

программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. проф. Л.В. 

Лопатиной, СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014.  

Оборудование для игр и занятий 

Дидактические игрушки: игрушки разных размеров, бусы со шнурками для нанизывания, 

карточки с предметными и сюжетными картинками, пирамидки, детские деревянные 

прищепки, настольные конструкторы, магнитные конструкторы, геометрические 

конструкторы, мозаики (магнитные, пластмассовые кнопочные), картинки-пазлы, 



 

 

игрушки и пластинки для шнуровки, головоломки, контурное лото, трафареты 

пластмассовые, графические схемы слов и слогов, «Лабиринты», вертушки, мячи разных 

размеров, куклы, наборы кукол «Семья», часы, музыкальные игрушки, волчки, мягкие 

игрушки, массажные мячи и массажёры, кубики с буквами и цифрами, кассы букв и 

слогов, наборы детской мебели, муляжи грибов, овощей и фруктов, тренажер «застегни 

пуговицу», сортеры. 

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

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, 

а также на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических 

и социальных навыков и умений. 

Оборудование логопедического уголка, логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья, полки для оборудования; 

Зеркала: стол с настенным большим зеркалом с ширмой, индивидуальные маленькие 

зеркала; 

Вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (деревянные шпатели, 

косметические ватные палочки). 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

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

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

Дидактические пособия по развитию словарного запаса: 

обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, детеныши 

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

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

т.п. 

Дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами 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 и т.п. 

Дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные 

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

Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

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

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций: 

звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, пианино, 

колокольчики), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта: 

пирамидки разной величины, кубики - сортеры, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 - 8 частей), наборы 

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

для сравнения,серии сюжетных картинок. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

разрезная азбука. 

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

символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

символы простых и сложных предлогов. 

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

букв, которые можно вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из картона, бархатной бумаги. 

карточки с буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

Дидактический литературный материал: тексты, чистоговорки, стихи; литературный 

материал для исправления недостатков произношения, детские книги. 



 

 

Иллюстративный материал для проведения индивидуальных и фронтальных занятий. 

Предметные картинки по лексическим темам, дидактический материал для звукового 

анализа, счетный материал, наборы сюжетных картин по различной тематике. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Столы, стулья детские для занятий с детьми. 

3. Доска. 

4. Письменный стол и стул для работы учителя-логопеда. 

5. Шкафы для пособий. 

6. Комплект зондов для постановки звуков. 

7. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спиртовые 

салфетки. 

8. Дидактические материалы для постановки правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата. 

9. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 

10. Логопедический альбом для обследования речи. 

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

12. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

14. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

15. Предметные картинки по лексическим темам. 

16. Дидактические игры для совершенствования лексико- грамматического строя речи. 

17. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и 

слухового восприятия. 

18. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 

19. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 



 

 

20. Дидактические игры и пособия для развития фонематического и слогового анализа и 

синтеза. 

График занятий по подгруппам 

1 подгруппа – средний возраст, дети с ОВЗ 

2 подгруппа – старший возраст, дети с ОВЗ 

3 подгруппа – подготовительный к школе возраст, дети с ОВЗ 

Время Занятие 

логопеда 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

воспитателя 

понедельник 

8.50 – 

9.20 

9.00 – 

9.20 

Подгрупповое 

занятие 2 и 3 

гр. 

  

Подгрупповое 

занятие 1 и 3гр 

вторник 

8.45 - 

-9.00 

Подгрупповое 

занятие 1 гр 

  

9.00 – 

9.25 

  Занятие для всей 

группы 

9.35 – 

10.05 

Подгрупповое 

занятие 2 и 3 

гр 

  

Среда 

9.35 – 

10.05 

Подгрупповое 

занятие 1 гр 

Подгрупповое 

занятие для 2,3, 

групп 

Четверг 

8.50-

9.15 

Подгрупповое 

занятие 2 гр. 

Подгрупповое 

занятие 1,3, 

группы 

10.10 

– 

10.30 

Подгрупповое 

занятие 1 гр 

  

Пятница 

9.35 – 

10.05 

Подгрупповое 

занятие 3 гр 

  

Основные требования к логопедическому режиму. 

Правильная, выразительная речь всех членов педагогического коллектива – образец речи 

для дошкольника; 



 

 

Знание речевых возможностей детей; 

Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей; 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе всех режимных 

моментов; 

Регулярное посещение детьми занятий, исключение необоснованных пропусков; 

Вера педагогов и родителей в успех исправлений речевых недостатков у каждого ребенка; 

Поощрение даже небольшого сдвига в улучшении речи ребенка; 

Активное взаимодействие учителя-логопеда с педагогами и родителями. 
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