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Введение. 

          На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 
Адаптированная  образовательная программа коррекционно – развивающей работы 

в группах комбинированной направленности ДОО для детей с ТНР старшего 

дошкольного возраста разработана на основе  

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

( приказ №1022 от 24 ноября 2022г.) 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

( приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

 Программа направлена  на развитие коррекционно-развивающей  работы в  группах 

комбинированной направленности для детей с нарушение речи  и представляет собой 

целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации в  

комбинированых группах ДОО. Она определяет условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 5-7 лет и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей. 

     Тяжелые нарушения речи характеризуются своеобразием структуры нарушения и 

особенностями клинической симптоматики. Основной контингент дошкольных групп 

для детей с тяжелыми нарушениями речи составляют дети с общим недоразвитием 

речи, т.е. имеют место сложные речевые расстройства, при которых отмечается 

нарушение формирования всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 

звуковой и смысловой стороне. Настоящая программа позволит наиболее рационально 

организовать работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и 

логопеда на подготовку к ООД, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.  

В программе представлены:  

- задачи и содержание работы в каждой образовательной области; 

- диагностика индивидуального развития детей; 

-комплексно – тематическое планирование; 

- система коррекционно – развивающей работы; 

-организация режима дня; 

- организация развивающей предметно-пространственной среды; 

- методическое обеспечение; 

- краткая презентация. 
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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.Пояснительная записка 

 « Адаптированная  образовательная программа коррекционно-развивающей работы в 

группах комбинированной направленности ДОО для детей с ТНР старшего 

дошкольного возраста» является инновационным программным документом для 

дошкольных образовательных  организаций.В группе для детей с общим недоразвитием 

речи существует два направления работы: коррекционно–развивающее и 

общеобразовательное, причем первое является ведущим. «Программа» разрабатывалась 

с учетом положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и 

специальной психологии. 

 Она базируется:  

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоении окружающей действительности и познания мира; 

 - на теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и 

познавательной деятельности.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

1.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием 

речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
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смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровняречевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева 

Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема- тического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

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

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 
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слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи.  

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят 

за рамки обычного пути речевого развития - от элементарных форм к более сложным.  

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения:  

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований; 

 • в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней;  

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые 

элементы постепенно вытесняют предшествующие формы;  

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления 

продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

 

 

 

1.2. Цели и  задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно- развивающей 

работы в  группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, 

предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников.  

Программа коррекционной работы предусматривает: 
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проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является работа 

по развитию:  

- понимания речи и формированию лексико-грамматических средств языка;  

- произносительной стороны речи; 

 - самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- развитие коммуникативных навыков,  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДОв 

«Программе» учитываются специальные условия для получения образования детьми с 

ТНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

1.3.Принципы и подходы к формированию  Программы 
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Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста:  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно - изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно- манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение.  

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. 

Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения.  

Соблюдение данного принципа обусловливает:  

1) высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.  

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях.  



9 
 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной 

работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. На подготовительном этапе формируются 

общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, 

зрительное вос-приятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается 

формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствии с 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего 

процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

 6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование 

на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным 

ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в 

общую деятельность, результатом которой является коммуникация.  

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии 

с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания.  

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка.  

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр.  

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 
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 Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно.  

«Программа» строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

- 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; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 - принципы интеграции усилий специалистов;  

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

специальных принципов: 

 -ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть комплексным и 

осуществляться с участием специалистов различного профиля: педагогов, логопедов, 

психологов, психоневрологов, психиатров невропатологов, лоров, сурдологов;  

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений;  

-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 

норме). 

 При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования 

речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им 

недостатков психического развития; 

 -взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико- грамматических 

компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). 
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Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет 

добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 

грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения;  

-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим 

различную структуру речевого дефекта; 

 -связи речи с другими сторонами психического развития,которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов(восприятия, внимания, памяти, мышления).  

Выявление этих связей лежит в основе воздействия на  психологические особенности 

детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их 

речевой деятельности 

 

2.Планируемые результаты освоения Программы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом 

и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

          Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития.  
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В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами); 

• устанавливать временные и причинно-следственные связи на картинном материале;  

• уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето.Слепили 

снеговика.);  

• соотносить слова с картинкой(Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? (корова); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди 

и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально- аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. д.), признаки предметов, обозначающих величину, цвет 

предметов; 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  

• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста, в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.  

• соотносить предметы по определенному признаку (Собака любит косточку.Зайка 

любит морковку.); 

• репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»;  

• устанавливать простые закономерности, делать выводы. При этом не предъявляются 

требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 

грамматическое оформление. 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

 В итоге логопедической работы дети 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 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], [к], [х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  
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• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;  

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-развивающего обучения у 

детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа;  

• владеть навыками диалогической речи;  

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико- грамматических 

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

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

слов и коротких предложений в пределах программы. В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания;  
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• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения 

и т. д.;  

• 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. Помимо этого, у детей 

должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению:  

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

 

Педагогическая диагностика 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по «Программе», представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
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обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

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

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

 

     Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 
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целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, 

об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических 

темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои 

увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

                   Обследование словарного запаса. 

 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

 

                 Обследование грамматического строя языка. 

 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, 

связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

 

                             Обследование связной речи. 

 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной 
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речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) 

и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания. 

 

       Обследование фонетических и фонематических процессов. 

 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих 

этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 

согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, 

в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание 

при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, 

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
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В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования 

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

3) определения необходимого данному воспитаннику консультирования 

(педагогом-психологом, врачами невропатологом, психоневрологом, 

оториноларингологом, окулистом, ортодонтом, ортопедом) 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет 

решать задачи развивающего обучения и адаптировать Примерную программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Диагностика 

развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с психологом, 

музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале 

учебного года. Воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по физической 

культуре заполняю диагностические альбомы. В конце учебного года всеми 

специалистами группы комбинированной направленности проводится итоговая 

индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной деятельности. 

Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного года в 

группах комбинированной инаправленности необходимо в связи с тем, что следует 

определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего 

пребывания в группе данного вида. 

       Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастам заполняются 

и находятся у педагога.  
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   Для мониторинга используется «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет. Методическое пособие» под ред. Ю.В.Карповой 

(проводится 2 раза в учебный год).  

Пособие создано на основе современного подхода к диагностике развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Оно включает описание методик, направленных 

на выявление уровня познавательного и речевого развития детей разных 

возрастных категорий. 

 

 

 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

(для специализированных групп ) 

 

Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Домашний адрес и телефон______________________________________________________ 

                                               ______________________________________________________ 

Сведения о родителях (Ф.И.О., место работы, должность, телефон) 

                       

Мать____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Другие члены семьи____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

АНАМНЕЗ 

От какой беременности ребёнок___________________________________________ 

Течение беременности (токсикозы, падения, хронические и инфекционные заболевания) 

___________________________________________________________________________ 

Роды (досрочные, срочные, стремительные, быстрые, обезвоженные, со 

стимулированием)____________________________________________________________ 

Когда закричал ребенок_______________________________________________________ 

Асфиксия__________________________Резус-конфликт___________________________ 

Вес при рождении__________________Рост______________________________________ 

Вскармливание грудное до_____мес., смешанное, искусственное____________________ 

Когда принесли кормить на______день, как взял грудь__________как сосал___________ 

Поведение в роддоме__________________________________________________________ 

Выписали из роддома на______________день. Если задержали, то почему______________ 

 

РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Держит головку с ______мес. (1,5 мес) 

Сидит с _______мес. (6 мес.) Ходит с _________мес. (11-12 мес.) 

Стоит с ______мес. (10 мес.) Зубы с _______мес. (6-8 мес.) 

Поведение до года (спокойный, беспокойный, как спал)______________________________ 
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ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

До года_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

После года____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы_________________________________________________________ 

Судороги при высокой температуре_______________________________________________ 

Алкоголизм родителей__________________________________________________________ 

Наследственность______________________________________________________________ 

 

РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ 

 

Гуление с _____мес. (2 мес)                 Первые слова к _____________ (12 мес.) 

Лепет с _______ мес. (6 мес.)              Первые фразы к _____________ (1,5-2 года) 

Прерывалось ли речевое развитие _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Как быстро наращивался словарный запас ________________________________________ 

Отношение к своему дефекту___________________________________________________ 

Занимался ли с логопедом (где, когда, сколько, какой результат)______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Речевая среда (есть ли в семье с дефектами речи, двуязычие)_________________________ 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

 

Губы__________________Подвижность__________________Зубы_____________________ 

Небо_________________Прикус___________________Язык__________________________ 

Удержание позы____________Подвижность_______________Тремор__________________ 

Саливация____________________ 

 

СОСТОЯНИЕ МОТОРИКИ 

Общая моторика_______________________________________________________________ 

Мелкая моторика______________________________________________________________ 

Мимическая мускулатура_______________________________________________________ 

Координация движений_________________________________________________________ 

 

ОБЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ РЕЧИ 

 

Речь выразительная, маловыразительная, невыразительная 

Голос тихий, громкий, глухой, звонкий, крикливый, сиплый, гнусавый, затухающий к концу фразы 

Темп медленный, замедленный, быстрый 

Ритм   наличие остановок, пауз 

Дикция  четкая, нечеткая , смазанная 

Речевая активность  молчалив, общителен 

Синкинезия мимической мускулатуры, рук, ног, головы, туловища 

Наличие эмболофразии 

 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ 

Счет прямой ______________обратный____________счетные операции________________ 

Ориентировка в пространстве  лево_____право______верх___________низ_____________ 

Ориентировка во времени года  __________части суток__________дни недели__________ 

Знание цветов основных_____________________оттеночных_________________________ 

Знание геометрических фигур___________________________________________________ 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
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1.Разговорно-описательная беседа 

    Как тебя зовут?_____________________________________________________________ 

    Сколько тебе лет?___________________________________________________________ 

    Где ты живешь? ____________________________________________________________ 

    Какие у тебя есть игрушки? __________________________________________________ 

    Какое сейчас время года? ____________________________________________________ 

2.Составление рассказа по сюжетной картинке 

 

 

первичное контрольное итоговое 

   

3. Составление рассказа по серии картинок 

   

4.Пересказ 

   

5.Рассказ-описание или рассказ по представлению 

   

 

 

СОСТОЯНИЕ СЛОВАРЯ  И НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

1. Состояние словаря 

   а) Обобщающие понятия 

Обувь        

Овощи, 

фрукты 

       

Посуда        

Животные        

Мебель        
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   б) Детеныши и птенцы. Части тела животных. Кто как голос подает? (глагольный словарь) Чей 

хвост? (грамматический строй) 

 детеныш голос хвост   

Лошадь      

Кошка      

Медведь      

Свинья      

Гусь      

Волк      

Лиса      

Корова      

Овца      

  в) название частей предметов 

Стул    Чайник    

-сиденье    -донышко    

-спинка    -носик    

-ножки    -крышка    

    -ручка    

  г) Объяснение значений слов 

Холодильник    

Пылесос    

Водолаз    

Самолет    

  д) Глагольный словарь 

Пилит-рубит    

Пишет-рисует-красит    

Шьет-вяжет-вышивает    

Моет-подметает-чистит    

  е) Словарь признаков 

Платье (какое?)    

Кукла (какая?)    

Гриб (какой?)    

Волосы (какие?)    

  ж) Антонимы 

Высокий        

Длинный        

Широкий        

Грязный        

 

2. Навыки словообразования 

    а) подбор имен существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Стул        

Топор        

Ковер        

Гриб        

Хлеб        

 

    б) образование относительных прилагательных 

Шкаф из 

дерева 

       

Шапка из 

меха 

       

Варежки из        
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шерсти 

Сумка из 

кожи 

       

 

 

 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

1.Понимание рода 

 -где Саша упала                                  -где Саша упал 

2.Понимание падежа 

 -покажи, где мама одевает дочку     -покажи, где дочка одевает маму 

3.Понимание времени 

 -покажи, где девочка пьет чай          -выпила чай 

4.Понимание предлогов  НА, ИЗ, НАД, СО, ПОД, ОКОЛО,ЗА, С, ИЗ-ЗА,В, ПЕРЕД, ИЗ-ПОД 

5.Понимание числа 

 -покажи, где карандаш, а где карандаши 

 -рисуют карандашом                                                       -карандашами 

6.Изменение существительных по падежам 

 -у меня есть карандаш                               -нет карандаша 

 -я рисую карандашом                                -думаю о карандаше 

 

Преобразование имен существительных ед.ч. во мн. ч. 

Окно    Мост    

Глаз    Гнездо    

Пень    Стол    

Перо    Ведро    

Лист    Утенок    

 

Согласование числительных 1, 2, 5 с существительным 

Дерево    Машина    

Шар    Кукла    

Стол    Рыбка    

Помидор    Ухо    

 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

С З Ц Ш Ж Щ Ч Л ЛЬ 

         

СЬ ЗЬ Р РЬ В ВЬ Б БЬ Ф 

         

ФЬ К КЬ Г ГЬ Х ХЬ Д ДЬ 

         

Т ТЬ М МЬ Н НЬ П ПЬ й 

         

 

Гласные______________________________________________________________________ 

Дифференциация звуков в словах_________________________________________________ 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, ФОНЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

АЭО    ТА-ДА-ТА    

УИОЭ    КА-ГА-ХА    

ПА-БА    КОТ-ГОД    
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ГА-КА    ТОМ-ДОМ-

КОМ 

   

3.Выделение на слух первого ударного гласного звука в начале слова 

Алик     Эхо       Окна       Утка          Ира 

 

4.Выделение на слух последнего звука в слове 

Кот        Сом        Кошка        Банка         Гномик 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ СЛОВ СЛОЖНОЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 

а) воспроизведение слов 

Строительство        

Сковорода        

Милиционер        

Репетиция        

 

б) воспроизведение предложений (2-3 раза подряд) 

Жора будет 

художником 

   

Водопроводчик 

чинит водопровод 

   

    

    

 

 

РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Внимание_____________________________________________________________________ 

Память_______________________________________________________________________ 

Мышление____________________________________________________________________ 

Воображение__________________________________________________________________ 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

                             20___год               Логопед________________  

 

                                                            Руководитель СП_____________ 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно–развивающей работы в образовательной области 

«Речевое развитие».  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора - двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а 

также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для 

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

 

   Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", 

"куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, 

папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 
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упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2 - 3 - 4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия 

с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух - трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 

 

    Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимания обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя", существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); 

усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
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звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных 

звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со 

стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

ТНР, а именно процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

    Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и 

коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 
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5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный(ая) - платок, ночь, пальто); образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум); объяснять логические 

связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 

     Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной 

- портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 
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5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух-, трехсложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

 

      Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной 

группы планируется: 

 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

 

      Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые - мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 
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некоторые слоги, слова). 

 

       Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; 

учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

       Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 

адаптироваться к различным условиям общения; 

 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 
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–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций - анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; – 

развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 – осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 – расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей;  

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; – совершенствовать навыки связной речи детей;  

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.  

                 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной 

области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

Владение речью как средством общения: 

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

 - вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы.  

Обогащение активного словаря: 

 - расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные);  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;  

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 - объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли;  
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- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:   

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных;   

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;  

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, 

под, к, над, между, перед и др.);  

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 

 - поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;  

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные).  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;  

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника.задавать вопросы и строить ответ);  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 

 - упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

- формировать правильное звукопроизношение;  
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- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы- зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя);  

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

 - развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса);  

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильной постановке ударения при 

произнесении слов.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте:  

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова);  

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ сло; 

-упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;  

- познакомить с ударением;  

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные (в 

том числе в микрогруппах) формы работы. Индивидуальные занятия направлены на 

формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 
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произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.  

 

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 • звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. Материал для закрепления правильного 

произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно 

способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 

умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Развитие общих речевых и моторных навыков. 

 Целесообразно в старшей группе в первом периоде обучения занятия по развитию 

общих речевых и моторных функций проводить фронтально (2-3 занятия в неделю). 

Разработаны конспекты для проведения подгрупповых занятий с сентября по ноябрь в 

старшей группе комбинированной направленности. Эти занятия имеют определенную 

структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом.  

2. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

3.Артикуляционная и логопедическая гимнастика .  

4.Упражнения на развитие речевого дыхания. 

 5.Работа над голосом. 

6.Логоритмические упражнения.  

7. Формирование мелкой моторики. 

8.Упражнения на развитие координации движений.  

9. Развитие графических навыков. 

 В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

 1.Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. Используются 

индивидуальные зеркала.  

2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического слуха и 

восприятия –способности к анализу и синтезу речевых звуков, т.е.слуха, 

обеспечивающего восприятия фонем данного языка. Начинается эта работа на 

материале неречевых звуков и особое место занимает развитие слухового внимания и 
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памяти, что позволяет добиваться наиболее эффективных и ускоренных результатов 

развития фонематического восприятия. 

 В занятия включены следующие виды деятельности:  

• работа с неречевыми звуками; 

 • воспроизведение ритмических рисунков;  

• различение звуков по тембру и высоте; 

 • различение и воспроизведение звукокомплексов различных по силе и высоте голоса;  

• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и эмоциональной 

окраски одного и того же звука;  

• различение одного и того же звукокомплекса по силе и высоте и воспроизведение его , 

изменяя голос по силе и высоте;  

• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или 

отличного от остальных;  

• знакомство с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех предложенных, 

подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении;  

• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим 

рисунком стихотворного текста; 

3.Артикуляционная гимнастика  

Упражнения для мышц: 

 • плечевого пояса;  

• шеи;  

• жевательно- артикуляторных мышц;  

• мимико-артикуляционных;  

• мышц зева и глотки:  

• мышц мягкого неба;  

• языка;  

• губ и щек.  

Проводится перед индивидуальными зеркалами 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания. 

 Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого аппарата: 

дыхания, голосообразования и артикуляции, об их теснейшем взаимодействии и 

координации этого взаимодействия корой головного мозга. Речевое дыхание отличается 
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от обычного жизненного дыхания - это управляемый процесс. Количество выдыхаемого 

воздуха и сила выдоха зависят от цели и условий общения.  

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально-

реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии диафрагмы и 

межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких. Верхние отделы 

грудной клетки, а также плечи практически остаются неподвижными.  

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, если ее 

положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. При вдохе 

стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдохе 

мышцы живота и грудной клетки сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в соотношении 1:10; 

1:15). В процессе речи существенно увеличивается функ- циональное значение фазы 

выдоха. Перед началом речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем в покое, 

вдох. Речевой вдох осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток 

воздуха идет только через рот. Большое значение для озвучивания высказывания имеет 

рациональный способ расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется 

настолько, насколько необходимо звучание голоса при непрерывном произнесении 

интонационно-логически завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). 

Правильное речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются основой 

для звучания голоса.  

Неправильное дыхание приводит к форсированности и неустойчивости голоса.  

• формирование диафрагмального дыхания;  

• дифференциация носового и ротового выдоха;  

• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией гласных,  

 • упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом;  

5.Работа над голосом. 

Сюда включены упражнения на: 

 • развитие силы голоса; 

 • изменение высоты голоса;  

• умение изменять интонацию;  

• умение передавать эмоциональную окраску; 

 • произнесение голосовых упражнений с соотвестствующим темпом (быстрым, 

медленным).  

6. Логоритмические упражнения.  

• упражнения, регулирующие мышечный тонус;  

• речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

• ритмические упражнения;  
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Используется разнообразный стихотворный материал.  

7. Формирование мелкой моторики  

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей 

и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой сформированности навыков 

самообслуживания, например: когда дети надевают и снимают одежду, застегивают и 

расстегивают пуговицы, крючки, застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, 

завязывают и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. 

Более выражено недоразвитие пальцевой моторики выступает при выполнении детьми 

специальных проб. 

 Для коррекции этих нарушений включены следующие задания:  

• пальчиковая гимнастика;  

• игры: «собери из спичек»; «выполни фигуру»;  «играем на пианино»; 

 «разорви лист по линиям»;  «шаловливый котенок» и т.д. 

 8.Упражнения на развитие координации движений . 

 Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища) 

проявляется в виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных 

двигательных действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных 

затруднениях при выполнении физических (гимнастических) упражнений и трудовых 

операций как по показу, так и по словесной инструкции.  

Например: 

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость. 1- обе руки 

вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе руки вниз.  

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  

• упражнение «Выполни фигуру» 

 9. Развитие графических навыков. 

 Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных 

движений руки. Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении 

различных заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок 

быстро устает, у него падает работоспособность. Неподготовленность к письму, 

недостаточное развитие мелкой моторики может привести к возникновению 

негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому столь 

важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом в дошкольном 

возрасте. В работе используется готовое печатное издание «Готовим руку к письму».  

 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми 1-го 

года обучения (5-6 лет) 
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период 
 

Основное содержание работы 
 

 

1 период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
 Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи 

— спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия). 

 Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно- ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: • 

существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»; • существительное им. п. 4- 

согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в 

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

режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа.  

 

Формирование произносительной стороны речи. 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

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

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

[с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

 Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа 
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2 период: 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

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

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

 Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

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

же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

 Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» — «идем».  

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

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи.Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации).  

Расширять навык построения разных типов предложений. 

 Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

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

описания, пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи. 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.  

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

 Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звукослогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], [с], [с’], 

[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].  

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов.  

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

слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 
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3 период: 

Апрель, 

май, июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка. 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования 

относительных прилагательных с использованием продуктивных 

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

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

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

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, - оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

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

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 
Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» 

и т. п.);  

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

п.).  

Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, 

от — с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами.  

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 

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

Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу 

и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

 Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Формирование произносительной стороны речи. 
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Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях.  

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

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

[ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

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

 

 

 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с                            

детьми 2-го года обучения (6-7 лет) 
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Периоды Основное содержание работы 
 

 

1 период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование произносительной стороны 

речиЗакреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. 

 Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на 

наглядно - графическую символику. 

 Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’ ], [с], [с’ ], 

[з], [з’ ], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые — мягкие, свистящие 

— шипящие и т. д.).  

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

 Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, выставка).Активизировать словообразовательные процессы: 

употребление наименований, образованных за счет словосложения: 

пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая — 

длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с 

различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, 

камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище).  

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — 

глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол).  

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в 

речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 

грязнуля). Учить дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги. Учить образовывать сравнительную степень 

прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

 Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда. С 

овершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист - 

баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи.Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них.  
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Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

 Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательногорассказа на основе 

событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно- графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

 Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т.д.  

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (У — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 

четырех гласных звуков.  

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

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.  

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

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах).  

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

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых 

букв и последовательность их изучения определяется логопедом в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей);  

учить анализировать их оптико-пространственные и графические 

признаки. 

 Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги:сначала обратные, 

потом — прямые.  

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Развивать графо-моторные навыки. 
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2-3 

периоды: 
январь, 

февраль, 

март, 

 апрель,  

май. 

 
Совершенствование произносительной стороны речи. 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи.  

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.);  

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’ ] — [ч], [ш] 

— [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

 Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления.  

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

[щ]). Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак — кулачок —кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 

сложных предлогов. Учить объяснять и практически употреблять в речи 

слова с переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 

медвежья услуга и др.). 

 Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). Учить употреблять эти слова в 

самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 

рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические 

формы в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

 Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи  
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

 Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений 

за счет введения в них однородных членов предложения.  

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). Заучивать 

стихотворения, потешки. 
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 Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

 Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки.  

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный 

звук».  

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 

или акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.).  

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

 Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

 Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот).  

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

 Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, 

читать и писать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план занятий старшей группы комбинированной 
направленностидля детей с ОНР 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Развитие фонетико-

фонематической 

стороны речи с 

элементами 

Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи 

Развитие связной речи 
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обучения грамоте 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Обследование 

2 Обследование 

3 

Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках 

Детский сад 

Пересказ рассказа «В 

раздевалке», составленного по 

демонстрируемым действиям 

 

4 

Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

речевых звуках 

Игрушки 

Составление рассказа «Как мы 

играли» по демонстрируемым 

действиям 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Звук и буква У Осень Составление описательного 

рассказа на тему «Осень» 

2 Звук и буква А Деревья. Листья 
Пересказ описательного рассказа 

с опорой на схему 

3 Звуки У - А Овощи. Огород Составление   описательного   

рассказа   об овощах с опорой на 

схему 

4 Звук и буква И Фрукты, ягоды. Сад  Составление   описательного   

рассказа   о фруктах с опорой на 

схему 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Звуки  А-У-И  Грибы. Пересказ рассказа В. Сутеева 

«Под грибом» 

2 Звук и буква О Перелетные птицы Составление рассказа – описания 

о птице 

 

3 Звуки А-У-И-О Домашние птицы и их 

детеныши 

Пересказ рассказа «День 

рождения цыплёнка» по серии 

сюжетных картин 

4 Звук и буква Ы Домашние животные и их 

детеныши  
Пересказ рассказа Л. Толстого 

«Котенок» 

 

 

 

 

 

 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи с 

элементами 

Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи 

Развитие связной речи 
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обучения грамоте 

 
Д

ек
аб

р
ь
 

1 
Звук и буква М  Дом. Его части 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «Одни дома» 

2 

Звук и буква Н  Мебель. 

Пересказ русской народной 

сказки «Три медведя» с 

элементами драматизации 

 

3 
Звук и буква Т Посуда  

Составление загадок-описаний о 

посуде 

4 

Звук Т’. Буква Т. Продукты питания 

Составление рассказа 

«Семейный ужин» по серии 

сюжетных картин 

5 

Звуки К’-К. Буква 

К 
Зима. Новогодний праздник 

Составление рассказа «Новый 

год на пороге» по серии 

сюжетных картин с 

продолжением сюжета 

Я
н

в
ар

ь
  

1 
Каникулы 

2 Звуки Б- Б’. Буква 

Б. 

Зима. Зимние забавы Пересказ рассказа «Общая 

горка», составленного по картине 

с проблемным сюжетом 

 

3 

Звуки П-П’. Буква 

П 
Зимующие птицы 

Составление описательного 

рассказа о зимующих птицах с 

использованием схемы. 

 

4 Звуки П-Б. 

Дикие животные зимой  

Составление близких к тексту 

пересказов (по рассказам Е. 

Чарушина «Кто как живет. Заяц. 

Белка. Волк.») 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Звук и буква Э 
Животные севера 

Рассказ-сравнение «Морж и еж» 

2 Звуки Д – Д’. 

Буква Д 
Животные жарких стран 

Рассказ – описание «Слон » 

3 Звуки Г – Г’. 

Буква Г  
День защитника Отечества 

Составление рассказа «Границы 

Родины – на замке» 

4 Звук Л’. Буква Л  

Транспорт. ПДД 

Пересказ рассказа Г. Цыферова 

«Паровозик» с использованием 

опорных предметных картинок  

 
 

 

 

3 период обучения (март, апрель, май) 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи с 

элементами 

обучения грамоте 

 

Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи 

Развитие связной речи 

М
ар

т 
 

1 Звук и буква С 
Семья 

Составление рассказа «Семья 

дома» 

2 Звук С’. Буква С. 

Мамин праздник. Профессии 

наших мам. 

Составление описательного 

рассказа о маме по собственному 

рисунку 

 

3 Звук и буква Ш Весна  Составление рассказа «Заяц и 

морковка» по серии сюжетных 

картин 

 

4 Звуки С - Ш 
Обувь, одежда, головные 

уборы  

Описательный рассказ «Одежда» 

А
п

р
ел

ь
  

1 Звуки Х – Х’. 

Буква Х 

Профессии  Составление описательных 

рассказов о профессиях с 

использованием схемы 

 

2 Звуки В – В’. 

Буква В 

День Космонавтики Составление рассказа 

«Космические путешествия» 

3 Звук и буква З Моя Родина – Татарстан. 

Наш город. 

Пересказ рассказа С.А. 

Баруздина 

 «Страна, где мы живем» 

4 Звук З’. Буква З 
Цветы  

Пересказ румынской  сказки 

«Ромашка» 

М
ай

  

1 Звук и буква Ж 

Насекомые  

Составление описательного 

рассказа о насекомых с 

использованием схемы 

2 Звуки З - Ж Праздник 9 мая Пересказ рассказа Л.Кассиля 

«Сестра» 

 

3 Звуки Ш-Ж 

Наше тело и здоровье 

Пересказ басни Л.Н. Толстого 

«Старый дед и внучек» 

 

4 Звуки Ф – Ф’. 

Буква Ф Лето 

Составление рассказа «Лето 

красное пришло…» по сюжетной 

картине 
 

Примечание:  при условии недостаточного усвоения детьми определенного звука логопед может 

проводить дополнительное  занятие на изучение данного звука.   

 

 

 

 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 
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 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия  «звук»,  «твердый звук»,  «мягкий звук»,  «глухой звук»,  «звонкий 

звук»,  «слог»,  «слово», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой  анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

  выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового  состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописании 

 общаться, используя в речи  словосочетания простые нераспространенные предложении. 

 

 

 

Календарно-тематический план комплексных занятий подготовительной к школе 
группы комбинированной направленности для детей с ОНР 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Развитие фонетико- 

фонематической стороны речи и   

обучение грамоте 

 

Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи 

 

 

Развитие связной речи 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Обследование 

2 Обследование 

3 

 

Звук и буква У 
Профессии 

детского сада 

Составление рассказа по 

картине «Повар» 
 

Звук и буква А 

 

4 

 

Звуки У - А 
Откуда хлеб на 

стол пришел? 

Составление рассказа 

по опорным  картинкам  

«Как хлеб на стол 

пришел?» 

 

 

Звук и буква И 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1  

Звуки П-П’. Буква П 

 

Осень. Периоды 

осени 

Составление рассказа  по 

теме «Осень» по 

предметным  картинкам  

Звуки К-К’. Буква К 

2 Звуки Т-Т’. Буква Т  

Деревья, 

кустарники. Листья 

Составление описательного 

рассказа о дереве с 

использованием схемы 

описания 

Звуки и буквы К-Т 

 

3 Звуки и буквы П-Т-К 

 

 

Огород. Овощи.  

 

Пересказ русской народной 

сказки «Мужик и медведь» 

с элементами драматизации 

 

 

Звук и буква О 

 

4 Звук и буква Ы 

 

 

 

Сад. Фрукты, 

ягоды  

Пересказ рассказа Л.Н. 

Толстого «Косточка» с 

помощью сюжетных картин  
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Звуки и буквы А,У, И, Ы, О 

 

 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
1 Звуки Х-Х’. Буква Х 

  

Лес. Грибы и ягоды 

 

Пересказ рассказа В. 

Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных картин 
Звуки и буквы К-Х 

 

 

2 Звуки М-М’. Буква М  

 
Осень. Перелетные 

птицы 

 

Составление рассказа 

«Птицы улетают»  

 

Звуки Н-Н’. Буква Н  

 

 

3  

Звуки М-Н. Буквы М-Н 

 
Домашние птицы и 

их детеныши 

 

Составление описательного 

рассказа с опорой на схему   

Звук и буква Б 

 

4 Звуки Б-Б’. Буква Б 

 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

Составление  рассказа  

«Неудачная охота» по 

серии сюжетных картин 

 

Звуки П-Б. Буквы П-Б 

 

 

 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Развитие фонетико- 

фонематической стороны речи и   

обучение грамоте  

 

Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи 

 

Развитие связной речи 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Звук и буква С 

 Дом. Его части  

 

 

Составление рассказа «Дом, 

в котором  

я живу» (из личного опыта) 
Звуки С-С’. Буква С 

 

2 Звук и буква З 

 Мебель  

 

Составление рассказа 

«Откуда к нам пришла 

мебель?» по опорным 

картинкам и словам 
Звуки З-З’. Буква З 

3 Звуки С’-З’ 

 Бытовые приборы. 

Посуда 

Пересказ русской народной 

сказки «Лиса и 

журавль» (с элементами 

драматизации) 
Звуки С-З 

 

4 

 

Звуки В-В’. Буква В 
Продукты питания Пересказ сказки «Колосок» 

Звуки Ф-Ф’. Буква Ф 

5 

Звук Ф-В 
Зима. Новогодний 

праздник  

Составление рассказа «Как 

мы елку украшали» по 

серии сюжетных картин с 

продолжением сюжета 

Я
Н

В
А

Р
Ь

  1 
Каникулы 
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2 Звук Д. Буква Д 

 

 

Зима. Зимние забавы 

 

 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине (образец 

– рассказ логопеда) 

 

Звуки Д-Д’. Буква Д 

3 Звуки Т-Д 

 

 Зимующие птицы 

 

Составление рассказа 

«Кормушка» по серии  

сюжетных картин  

 
Звуки Т’-Д’ 

 

4  Звук и буква Г 

 

 

Дикие животные 

наших лесов. 

 Зимовка зверей  

 

 

Составление описательного 

рассказа «Белка» 

Звук Г-Г’. Буква Г 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
  

1  

Звуки Г-К 
Животные севера   

Составление рассказа – 

описания  с опорой на 

схему «Пингвин» 
 

Звук и буква Э 

2  

Звук и буква Ш 

 

 
Животные жарких 

стран 

 

 

Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон  

спас хозяина от тигра»  

Звуки С-Ш 

 

 

3  

Звук и буква Ж 

 
Транспорт. Правила 

дорожного движения  

 

 

Составление рассказа «Все 

хорошо, что  

хорошо кончается» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих 

и последующих событий 

Звуки Ж-З 

 

4 Звуки Ж-Ш 

 
День защитника 

Отечества. Военные 

профессии 

 

 

Составление рассказа 

«Собака — санитар»  

по серии сюжетных картин 

 

 

Звуки Ш-Ж- С-З 

 

3 период обучения (март, апрель, май) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Развитие фонетико-

фонематической стороны речи с 

элементами обучения грамоте 

 

 

Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи 

 

Развитие связной речи 

М
А

Р
Т

  

1  

Звук и буква Ц 

Семья  

 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Семья» 

 

 

 

Звуки Ц - С 
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2  

Звук и букваЧ 
Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам 

Составление рассказа 

 «Поздравляем маму» 

 по сюжетной картине с 

придумыванием  

предшествующих и 

последующих событий 

 

Звуки Ч – Т’ 

3 Звук и буква Щ 

 Весна 

Пересказ рассказа Г.А, 

Скребицкого «Весна» 

 Звуки Щ-Ч 

4  

Звуки Щ- Т’ 

 
Одежда, обувь, 

головные уборы 

Составление описательного 

рассказа с опорой на схему 
Звуки Щ-Ч-С’- Т’ 

А
П

Р
Е

Л
Ь

  

1 
Звук и буква Л 

 

 

 

Профессии.  

Орудия труда и 

инструменты  

 

Пересказ сказки  К. 

Ушинского «Две косы» 

2 Звук Л’. Буква Л 

 

 
День 

Космонавтики 

«Путешествие к далеким 

планетам» составление 

творческих рассказов о 

неизученных планетах и их 

жителях с опорой на план 
Звуки  Л’- Л 

 

3 Звук и буква Р 

 

Моя родина – 

Татарстан. Наш 

город 

Пересказ рассказа С.А. 

Баруздина 

«Страна, где мы живем» с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих событий 

Звук Р’. Буква Р 

 

4 Звуки Р – Р’ 
Насекомые  

 

Составление  рассказа по 

опорным картинкам 

«Майский жук» 
Звуки Р – Л 

М
А

Й
  

1 Звук и буква Я 

 

 
На пороге школы.  

Школьные 

принадлежности 

 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин (с 

одним закрытым 

фрагментом) 
Звук и буква Ё 

 

 

2  

Буква Ю 

 Праздник 9 мая 

Пересказ рассказа 

Л.Кассиля «Сестра»  

 

 
Звук и буква Е 

 

3 Буква Ь 

 Наше тело и 

здоровье  

 

Составление  рассказа  

«Человек»   по  серии 

картин 
Буква Ъ 

 

4 Закрепление 
Лето. Летние 

развлечения и игры 

Составление рассказа «Как 

я проведу лето» 

(на заданную тему) 
закрепление 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
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 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую  структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями; владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и пр.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка.  Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предложения  должны употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д.) 

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

слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

 

Содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

        Овладение родным языком составляет один из основных элементов формирования личности и 

тесно связано с умственным, нравственным, эстетическим развитием. Отставание в развитии речи 

может привести к задержке развития психических функций, и, прежде всего, мышления. Процесс 

коррекции речи предусматривает три периода, каждый из которых имеет свою продолжительность, 

отличается задачами, содержанием и объёмом усваиваемого материала. Эти этапы в то же время 

взаимосвязаны и взаимообусловлены: содержание обучения на каждом из предшествующих этапов 

подготавливает детей к прохождению нового, более сложного материала. 

 

 

 

Дети 5 -6 лет 

 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

р
а
б
о
т
ы

 I период 

( октябрь, ноябрь, декабрь) 

II период 

(январь, февраль, март) 

III период 

(апрель, май, июнь) 

1
. 
 О

б
щ

и
е 

р
еч

ев
ы

е 
н

а
в

ы
к

и
 

1.Выработка чёткого, 

координированного 

движения органов речевого 

аппарата 

2. Обучение детей короткому 

и бесшумному вдоху(не 

поднимая плеч), спокойному 

и плавному выдоху(не 

надувая щек) 

3. Работа над постановкой 

диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

1. Продолжить работу над 

дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи  

2.Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 
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2
. 

З
в

у
к

о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е
 

1. Уточнение произношения 

гласных и наиболее лёгких 

согласных звуков [ м б д н в г 

п т a к х ] 

2. Подготовка 

артикуляционного аппарата 

к постановке звуков. 

3. Постановка и 

первоначальное закрепление 

неправильно произносимых 

и отсутствующих звуков 

(индивидуальная работа) 

1. Продолжить работу по 

постановке звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Продолжить работу по 

постановке звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация  

поставленных звуков в речи. 

3
. 

Р
а
б
о
т
а
 н

а
д
 с

л
о
г
о
в

о
й

 

ст
р

у
к

т
у
р

о
й

 с
л

о
в

а
 

 

1. Работа над односложными 

словами со стечением 

согласных в начале и в конце 

слова 

2. Работа над двусложными 

словами без стечения 

согласных 

3. Работа над трёхсложными 

словами без стечения 

согласных. 

 

1.Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале слова, 

в середине слова и в конце 

слова 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных в начале слова. 

 

 

1. Закрепление слоговой 

структуры двусложных слов 

со стечением согласных 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных слов 

со стечением согласных. 

4
. 

Р
а
зв

и
т
и

е 
ф

о
н

ем
а
т
и

ч
ес

к
о
г
о
 а

н
а
л

и
за

, 

си
н

т
ез

а
, 
п

р
ед

ст
а
в

л
ен

и
й

 

 

1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков 

2. Знакомство со звуками [А 

У И О Ы ] 

3. Выделение ударного 

гласного в словах 

4. Подбор слов на гласные 

звуки 

5. Анализ звукосочетаний 

АУ УА ИА 

6. Определение наличия 

звука в слове на материале 

изученных звуков  

 

1.Выделение гласных 

звуков в конце слова под 

ударением 

2. Выделение гласных 

звуков в трёхзвуковых 

словах 

3. Знакомство со звуками 

[М Н Т К Б Э Д Г П Л]  

4. Дифференциация 

изученных твёрдых и 

мягких согласных звуков в 

изолированном 

положении, в слогах и 

словах 

5. Выделение твёрдых и 

мягких согласных звуков в 

начале и конце слова.  

 

 

1. Знакомство со звуками  [ Х 

В Ф С З Ш Ж  ]  

2. Анализ трёхзвуковых слов с 

гласными А О У Ы И, 

составление схемы слова. 

3. Дифференциация на слух 

парных согласных Б-П В-Ф Д-

Т Г-К Ж-Ш  З-C в словах. 
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5
. 

Л
ек

си
к

а
 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Детский 

сад», «Игрушки», «Осень»,  

«Деревья. Листья»,  

«Овощи. Огород», 

«Фрукты, ягоды. Сад», 

«Грибы», 

«Перелетные птицы», 

«Домашние птицы и их 

детеныши», 

«Домашние животные и их 

детеныши». 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Дом. 

Его части»,   «Мебель»,  

«Посуда»,  «Продукты 

питания», «Зима. 

Новогодний праздник»,  

«Зима. Зимние забавы и 

развлечения», 

«Зимующие птицы»,  

«Дикие животные. Зимовка 

зверей», 

«Животные севера»,  

 «Животные жарких 

стран», «День защитника 

Отечества», 

«Транспорт. Правила 

дорожного движения». 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Семья», 

«Мамин праздник. Профессии 

наших мам», 

«Весна», «Одежда, обувь, 

головные уборы», 

«Профессии»,  

«День Космонавтики»,  

«Моя родина-Татарстан. Наш 

город»,  «Цветы».  

«Насекомые», «Праздник 9 

мая», «Наше тело и здоровье»,  

«Лето. Летние развлечения и 

игры»  

6
. 

Г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
р

о
й

 р
еч

и
 

1. Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. ед.ч. 

во мн.ч. 

3.Согласование глаголов с 

существительными ед.ч. и 

мн.ч. 

4. Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, 

числе и падеже 

5 Согласование сущ. с 

притяжательными 

местоимениями мой, моё, 

моя, мои 

6. Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

по теме: «Овощи, фрукты» и 

т.д. 

7. Согласование 

числительных два и пять с 

существительными. 

1.Закрепить употребление 

падежных окончаний сущ. 

ед.ч. 

2. Закрепить употребление 

окончаний сущ в И.п. мн.ч. 

3. Согласование 

прилагательных с сущ в 

роде, числе и падеже 

4. Практическое 

употребление простых 

предлогов места (в, на, за, 

под, над) и движения (в, из, 

к, от, по) 

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных по теме 

«Дикие и домашние 

животные», образование 

относительных 

прилагательных по темам 

6. Образование глаголов 

движения с приставками 

7. Образование сущ. ед.ч. и 

мн.ч. по теме «Дикие и 

домашние животные и их 

детёныши» 

8. Согласование 

числительных два и пять с 

сущ. 

1.Закрепление употребления 

падежных окончаний имён 

сущ. ед и мн.ч. 

2. Согласование 

числительных два и пять с 

сущ. 

3. Закрепление употребления  

простых предлогов. 

Употребление сложных 

предлогов: из-за, из-под, 

около, возле и тд. 

4. Образование сравнительной 

степени прилагательных 

5. Образование наречий от 

прилагательных 

6. Закрепление способов 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов. 
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. 
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1. Составление простых 

распространённых 

предложений 

2. Обучение детей умению 

задавать вопросы и отвечать 

на вопросы полным ответом 

3. Обучение детей 

составлению описательных 

рассказов по темам I периода 

4. Работа над диалогической 

речью (с использованием 

литературных произведений) 

5. Обучение детей пересказу 

небольших рассказов и 

сказок.  

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы 

2. Обучать пересказу и 

составлению рассказа по 

картине и серии картин. 

1. Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных 

картин, из опыта 

2. Составление различных 

типов сложноподчинённых 

предложений с союзами и 

союзными словами 

3. Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих рассказов. 

8
. 

Р
а
зв

и
т
и

е 
м
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к

о
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м
о
т
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и
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1. Обводка, раскрашивание и 

штриховка по трафаретам 

2. Составление фигур, узоров 

из элементов 

3. Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивногопраксиса 

3. Продолжить работу по 

обводке и штриховке 

фигур 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка по 

контуру, штриховка, 

работа с карандашом по 

клеткам в тетради.  

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Усложнение работы с 

карандашом 

3. Усложнение работы над 

конструктивнымпраксисом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 6 -7 лет  

 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

р
а
б
о
т
ы

 I период 

( октябрь, ноябрь, декабрь) 

II период 

(январь, февраль, март) 

III период 

(апрель, май, июнь) 
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1
. 
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щ

и
е 

р
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ы

е 
н

а
в

ы
к

и
 1.Выработка чёткого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата 

2. Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху, спокойному и 

плавному выдоху 

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания 

4. Работа над мягкой атакой голоса. 

Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим 

голосом 

1. Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей 

2. Познакомить с различными 

видами интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу 

над речевым дыханием 

2. Продолжить работу 

над темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

2
.З

в
у
к

о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е 

1. Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

2. Уточнение произнесения 

гласных звуков и наиболее лёгких 

согласных звуков 

3. Постановка и первоначальное 

закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих в 

произношении детей звуков 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи детей 

звуков( индивидуальная 

работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков( 

индивидуальная работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

3
. 

Р
а
б
о
т
а
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а
д
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л
о
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о
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т
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о
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л

о
в
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1. Работа над односложными 

словами со стечением согласных в 

начале и в конце слова 

2. Работа над двусложными 

словами без стечения согласных 

3. Работа над трёхсложными 

словами без стечения согласных.  

 

1. Работа над структурой слов 

со стечением согласных в 

начале слова, в середине 

слова и в конце 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением согласных 

в начале и в конце слова. 

 

1. Закрепление слоговой 

структуры двусложных и 

трёхсложных слов со 

стечением согласных 

2. Работа над слоговой 

структурой двух-, трёх-, 

четырёх-, пятисложных 

слов со сложной звуко-

слоговой структурой. 
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. 
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1. Развитие слухового внимания на 

материале неречевых 

звуков(звучащие игрушки, хлопки) 

2. Знакомство с гласными звуками: 

[ а о у э ы и ] 

3. Анализ и синтез звукосочетаний 

из 2-3 гласных звуков (АУ УА ОУЭ 

) 

4. Выделение гласного в начале 

слова , в конце слова, в середине 

односложных слов. 

5. Подбор слов на гласные звуки. 

6. Знакомство с согласными 

звуками:[м б д н в г п т a к х]   

7. Выделение изученных согласных 

звуков из слова (начало, конец, 

середина) 

8. Знакомство с понятиями 

«гласный звук», «согласный звук», 

«звук», «буква», «твёрдый 

согласный звук», «мягкий 

согласный звук» 

9. Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звуками 

10. Полный звуковой анализ и 

синтез трёхзвуковых слов с 

изученными звуками. 

11. Знакомство с буквами 

А,О,У,Э,И,Ы,М, Н, ,П,Т ,К,Х. 

12. Выкладывание из букв, чтение 

прямых и обратных слогов с 

изученными буквами 

1. Знакомство со звуками:[ с, 

з,  ш, ж, г,д,э,в,ф] и буквами 

С,З, В, Ф, Д, Г,Ш, Ж,Э. 

2. Учить полному звуковому 

анализу слов  

2. Учить детей различать на 

слух твёрдые и мягкие 

согласные звуки, обозначать 

на схеме. 

4. Учить детей 

преобразовывать слова путём 

замены или добавления звука. 

5. Учить детей делить слова 

на слоги, ввести понятия 

«слово», «слог» 

6. Знакомство с понятием 

«предложение», составление 

графич. Схемы предложения 

без предлогов, а затем с 

простыми предлогами. 

7. Познакомить детей с 

элементарными правилами 

правописания. 

8.Продолжить знакомство с 

буквами, учить составлять 

слова из пройденных букв 

9. Обучить послоговому 

чтению слов. 

1. Знакомство со звуками 

[ц,ч, щ, й, л, р ] и буквами 

Ц, Ч, Щ, Й Л Р Ь Я Е Ё Ю 

3. Обучать звуковому 

анализу слов из 3-6 

звуков наглядной основы, 

подбору слов по моделям 

3. Закрепить навыки 

слогового анализа слов и 

анализа предложений 

4.Обучать навыку 

послогового слитного 

чтения слов, 

предложений, коротких 

текстов 

5. Познакомить детей с 

двумя способами 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 

5
. 

Л
ек

си
к

а
 

 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: Детский сад 

Откуда хлеб пришел 

Осень. Периоды осени 

Деревья, кустарники. Листья  

Овощи. Огород  

Фрукты, ягоды. Сад 

Лес. Грибы и ягоды 

Осень. Перелетные птицы 

Домашние птицы и их детеныши 

Домашние животные и их 

детеныши 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: Дом. Его 

части 

Мебель 

Бытовые приборы. Посуда 

Продукты питания 

Зима. Новогодний праздник 

Зима. Зимние забавы и 

развлечения 

Зимующие птицы  

Дикие животные. Зимовка 

зверей 

Животные севера  

 Животные жарких стран 

День защитника Отечества. 

Военные профессии 

Транспорт. Правила 

дорожного движения 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: Семья 

Мамин праздник. 

Профессии наших мам  

Весна 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

Профессии. Орудия труда 

и инструменты 

День Космонавтики  

Моя родина Татарстан. 

Наш город 

Цветы. Насекомые 

Школа. Школьные 

принадлежности 

Праздник 9 мая  

Наше тело и здоровье. 

Лето. Летние развлечения 

и игры   
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1. Отработка падежных окончаний 

имён существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. ед.ч. во 

мн.ч 

3. Согласование глаголов с сущ. ед. 

и мн. числа 

4. Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, числе и 

падеже 

5. Согласование сущ. с 

притяжательными местоимениями 

мой, моя, моё, мои 

6. Образование сущ с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

7. Согласование числительных два 

и пять с сущ. 

 

 

1.Закрепление употребления 

падежных окончаний сущ. в 

ед и мн. числе 

2. Согласование 

прилагательных с сущ. в 

роде, числе и падеже 

3. Согласование сущ. с 

числительными 

4.Образование названий 

детёнышей животных 

5. Образование 

притяжательныхприлаг., 

относительных прилаг. от 

сущ. 

6. Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

7. Уточнение значения 

простых предлогов места и 

движения. Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов 

предлогов 

 

 

1. Уточнить значение 

простых и сложных 

предлогов, закрепиь 

правильное употребление 

предлогов 

2. Отработать правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчинённых 

предложений с союзами  

3.Учить образовывать 

наречия от 

прилагательных, формы 

степеней сравнения 

4. Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами 

5. Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путём 

сложения 

 

7
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1. Составление простых 

распространённых предложений 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать полным 

ответом 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

лексическим темам 

4. Работа над диалогической речью 

5. Обучение пересказу небольших 

рассказов и сказок 

 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы 

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по 

картине и сери картин. 

 

1. 1. Закрепление умения 

самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы, по сюжетной 

картине, по серии, из 

опыта 

2. Составление 

различных типов 

сложноподчинён.предлож

ений с союзами 

3. Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих 

рассказов 
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1. Обводка, закрашивание и 

штриховка по трафаретам 

2. Составление фигур, узоров из 

элементов 

3. Работа со шнуровкой и мелкой 

мозаикой 

4. Печатание пройденных букв в 

тетрадях 

 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивногопраксиса 

3. Продолжить работу по 

обводке и штриховке фигур 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка по 

контуру, штриховка 

5. Составление букв из 

элементов 

6. Печатание букв, слов, 

предложений в тетрадях 

 

 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивногопраксиса 

Продолжить работу по 

обводке и штриховке 

фигур 

4. Составление букв из 

элементов 

5. Печатанье букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

 
 

2.2. Содержание коррекционно–развивающей работы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе».  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот период в 

коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Возраст т 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 
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между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки 

и др.).  

Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать 

им.  

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному 

примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

 Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Возроаст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
 

Образ Я. Расширять представления ребенка 

об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д. 

Расширять традиционные гендерные 

представления. 

 Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного 

пола. Семья. Углублять представления 

ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества 

 

Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим 

поколениям).  

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об 
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их труд. Детский сад. Продолжать 

формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде.  

Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. 

Родная страна. Расширять представления о 

малой Родине.  

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна.  

Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна.  

Расширять представления детей о 

Российской армии. 

 Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. 

истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны).  

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружающей 

среде.  

Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.);  

формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. Формировать у детей 

представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей и 

родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям 

в детском саду и за его пределами и др. 

Родная страна. Расширять представления о 

родном крае.  

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Нa основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — 

России.  

Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России.  

Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна.  

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных 

праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
 

Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически;  

Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять 

детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. 

 Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца.  

Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы.  

Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать 

поставленнуюзадачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости.  

Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

 

Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Продолжать формировать трудовые умения 

и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после 

работы.  

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда.  

Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность. 

 Прививать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать педагога, действовать 

по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Расширять представления о труде взрослых, 

о значении их труда для общества.  

Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы 

Формирование основ безопасности. 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
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Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе.  

Формировать понятия о том, что в природе 

все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному 

миру.  

Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс- порта, о работе 

светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного 

движения.  

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Формировать основы экологической 

культуры.  

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о 

явлениях природы.  

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект».  

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился».  

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

 Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон 

 

2.3. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
 
Первичные представления об объектах 

окружающего мира.  

Закреплять представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой 

же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

Формировать умение подбирать пары или 

группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холодный 

 
Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов.  

Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. 

д.). Развивать познавательно- 

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать 

к простейшим экспериментам и 
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и др.).  

Развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены предметы.  

Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, 

умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов 

в спектре.  

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами,  

учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету.  

Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. Развивать познавательно- 

исследовательский интерес. Проектная 

деятельность. Создавать условия для 

реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и 

нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа.  

Организовывать презентации проектов. 

Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер).  

Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека;  

учить выполнять правила игры.  

наблюдениям.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, 

явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые 

сочетанияцветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать 

проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

 В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть 

при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в 

образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить 

детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).  

Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников 

игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную 

задачу. Развивать изакреплять сенсорные 
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Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое 

действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

 Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях 

способности. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
 
Обогащать представления детей о мире 

предметов.  

Рассказывать о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о 

профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя,врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется 

разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, 

 
Расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире.  

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подзем- ный, 

воздушный, водный). Продолжать 

знакомить с библиотеками, музеями.  

Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других 
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книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства) 

странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления 

о свободе личности как достижении 

человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
 

Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых 

предметов.  

Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему.  

Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла,крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д.  

Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги 

 

Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, 

представлению.  

Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. 

д.); располагать предметы и их изображения 

в указанном на- правлении, отражать в речи 

их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою 
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 (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу).  

Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных 

временных интервалов Ознакомление с миром природы 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 
 

Расширять и уточнять представления детей 

о природе.  

Учить наблюдать, развивать 

любознательность.  

Закреплять представления орастениях 

ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад».  

Учить ухаживать за растениями. 

 Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека.  

Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец 

и др.).  

Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.).  

Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой.  

Учить устанавливать причинно- 

следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд 

людей).  

Показать взаимодействие живой инеживой 

природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как 

 

Расширять и уточнять представления детей 

о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о 

домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных.  

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными.  

Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей 

среде.  

Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях).  

Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.).  

Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. 

 Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот.  

Описывать такие явления природы, как 

иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах. 

Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно- 

следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут 

семяни др.). Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека.  
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2.4. 
Содерж
ание 
коррек
ционно 
– 
развив
ающей 
работы 
в 
образо
вательн
ой 
области 
«Худож
ественн
о-
эстетич
еское 
развити
е». 

Формир

ование 

интерес

а к 

эстетич

еской 

стороне 

окружа

ющей 

действи

тельнос

ти, 

эстетич

еского 

отноше

ния к 

предме

там и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают 

в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе.  

Познакомить с таким природным явлением, 

как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей 

о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. 

 Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.).  

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что 

сентябрь первый осенний месяц.  

Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней 

на почве).  

Зима. Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание 

детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и 

т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

 Учить определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного тяжелого снега лучше 

делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году 

Весна. Расширять представления 

дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход;пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи).  

Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

2.5. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной области 
«Физическое развитие». 

 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Продолжать упражнять детей 

в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

 Развивать общую и мелкую моторику.  

 

2.6. Взаимодействие с участниками образовательного процесса. 
 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 

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

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

ТНР); 

 

социально-коммуникативное развитие; 

 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

 

познавательное развитие, 

 

развитие высших психических функций; 

 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

 

   Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
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специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 

нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов.  

Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, 

особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья и развития 

предполагает именно целостный комплекс организации психолого-педагогической 

работы всеми специалистами междисциплинарного взаимодействия.  

 

2.6.1.Совместная деятельность с воспитателями. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией 

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения.  

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи 

логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии ( коррекции) 

внеречевых психических процессов и функций.  

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных 

первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на 

этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых 

автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе 

формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, 

обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического 

благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности 

и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

Задачи, стоящие перед  учителем - 
логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 
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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. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого- педагогической 

характеристики группы в целом 

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. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико- тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

 15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно- печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

 16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 
 

 

Проведение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, постановка, 

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных и дифференциация 

смешиваемых звуков. 

 

 

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 



73 
 

я с детьми.  

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, 

примерно в 16.00 . Это так называемый логопедический или коррекционный час. 

Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

 Традиционно коррекционный час делится на две части: 

 - коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений ( логоритмики);  

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда.  

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед 

записал в специальной тетради для вечерних занятий.  

Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной 

документацией и заполняется ежедневно.  

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической 

работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные 

артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных 

и сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с 

логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по развитию памяти, 

внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. 

Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В 

графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем 

возникли трудности.  

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен 

пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. 

Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. 

Весь речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, 

медленно и добиваться того же от ребенка. 

 

2.6.2. Совместная деятельность с педагогом-психологом.  

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за 

собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в 

определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную 

ориентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, обеднѐнность и 

примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой 

деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.  

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается 

снижение познавательной деятельности и входящих в еѐ структуру процессов: 

меньший объѐм запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, 

быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня 

обобщения и осмысления действительности; у них затруднена развѐрнутая связная 

речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 
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повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 

стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребѐнка.  

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой 

целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и 

профилактическую функции.  

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном 

и четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении 

преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям.  

Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 

деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом 

деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций.  

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования 

детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприятие графического 

изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального 

состояния, изучаются социальные эмоции.  

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие 

эмоциональной сферы детей. Специальные приѐмы включаются и в работу логопеда на 

фронтальных занятиях по формированию лексико- грамматических средств и развитию 

связной речи.  

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении: 

 – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том 

числе и еѐ эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень 

развития познавательной сферы),  

– коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приѐмы по 

активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных 

состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое 

высказывание детей); 

 – интегрированные занятия с детьми;  

− родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.  

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается: 

 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом 

процессе; 

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

– высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;  

– одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, 

адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе.  

2.6.3. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя.  

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям:  

• коррекционно-развивающее;  
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• информационно-консультативное. Осуществляя свою работу и логопед, и 

музыкальный руководитель должны учитывать:  

• структуру речевого нарушения;  

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; • 

закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях;  

• всесторонне развивать личность дошкольника. Можно выделить основные задачи, 

стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении 

коррекционно- образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно- 

воспитательные и коррекционные задачи.  

Оздоровительные: 

 • Укреплять костно-мышечный аппарат. 

 Развивать дыхание. 

 Развивать координацию движений и моторные функции 

 Формировать правильную осанку.  

Воспитательно-образовательные:  

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

 Формировать способность восприятия музыкальных образов.  

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.  

Коррекционные:  

• Развивать речевое дыхание.  

• Развивать артикуляционный аппарат.  

• Формировать просодические компоненты речи.  

• Развивать фонематическое восприятие.  

• Развивать грамматический строй и связную речь.  

 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 
  •постановка диафрагмально-

речевого дыхания;  

    •укрепление мышечного аппарата 

речевых органов;  

• развитие слухового и зрительного 

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

    •коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений;  

•совершенствование лексико- 

грамматической стороны речи; 

  Развитие и формирование: 

 •слухового внимания и слуховой 

памяти; •оптико-пространственных 

представлений; •зрительной 

ориентировки на собеседника; 

•координации движений;  

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.  

•темпа и ритма дыхания и речи;  

•орального праксиса;  

•просодики;  

•фонематического слуха 
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    •обучение умению связно 

выражать свои мысли; 

  •развитие психологической базы 

речи; 

  •совершенствование мелкой и 

общей моторики; 

  • выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

  • развитие мелодико-

интонационных и просодических 

компонентов; 

  •логопедизация занятий. 
 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма 

музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности 

ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В 

дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей 

осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях.  

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, 

речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной 

моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей 

детей, воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства.  

Логоритмика состоит из следующих элементов:  

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 

артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков);  

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;  

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; •упражнения на 

развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, для 

мышечно-двигательного и координационного тренинга;  

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого 

дыхания;  

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания;  

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга;  

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве;  

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; •упражнения для 

развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-

образного мышления;  

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения; 

 •упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.  
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Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом.  

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.  

2. Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий.  

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, 

пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, 

считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, 

загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.  

2.6.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре.  

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 

речедвигательных навыков: 

 • развитие общей и мелкой моторики;  

• пространственной ориентировки;  

• физиологического и речевого дыхания;  

• координации речи с движением;  

• развития речи у детей.  

В совместной работе используются следующие виды деятельности:  

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно- двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию 

движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. 

Данные упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с 

речевым сопровождением.  

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития «ручной 

умелости», стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются 

с учетом лексической темы, с речевым сопровождением.  

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального 

дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с 

речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и 

старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. 

Приближение этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию 

речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для 

формирования такой сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание.  
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Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это 

стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление 

и речь ребѐнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении 

отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес 

детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме 

того, в речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, 

которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи:  

• коррекция звукопроизношения;  

• упражнение детей в основных движениях; 

 • становление координации общей моторики;  

• умение согласовывать слово и жест;  

• воспитание умения работать сообща.  

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, 

координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания 

навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям.  

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников.  

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат 

ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности 

способствует развитию общей и мелкой моторики.  

 

2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся 

комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и 

привычек. 

 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 
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представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 
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информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы 

в социальных сетях) 
 

 

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция 

о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы 

«Об образовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»).  

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе:  

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством;  

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития;  

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;  

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка.  

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и 

просвещении родителей.  

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

 • Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома.  

• Тестирование и анкетирование. 

 • Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок.  

• Проектная деятельность.  

• Размещение информации на сайте ДОО.  
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Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании 

ребенка.  

После проведения диагностического обследования учитель-логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) подробную информацию о ребенке и 

разъясняет индивидуальную коррекционно- развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребѐнком , и делает акцент на необходимость 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Логопед 

помогает определить формы организации работы с ребѐнком - логопатом в домашних 

условиях.  

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и конце 

учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их активно 

включиться в процесс воспитания детей. Важно, чтобы родители на собрании были 

активны, включались в ту или иную предложенную им работу. Родительские собрания 

– важный элемент стратегии общения с семьѐй, на них закладываются основы 

сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов на воспитание и 

обучение дошкольников. На первом родительском собрании, как правило, уделяется 

особое внимание ознакомлению со спецификой образовательного процесса, 

результатами первичного обследования, целями и направлениями коррекционно-

образовательного процесса, необходимости включения родителей в этот процесс для 

достижения максимально положительного результата. Основная задача, которая стоит 

перед учителем-логопедом на начальных этапах работы с родителями - формирование и 

стимуляция мотивированного отношения родителей к коррекционной работе с их 

детьми. На втором собрании анализируется промежуточный результат, даются 

рекомендации. На третьем собрании (часто с показом открытого занятия) уделяется 

внимание итогам коррекционной работы за учебный год, рекомендациям на летний 

период.  

Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей играет 

немаловажную роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить 

реальные родительские запросы, строить работу с учѐтом трудностей, возникающих 

при общении с детьми, оказывать им помощь. Отвечая на вопросы анкеты, родители 

начинают задумываться о проблемах воспитания, его особенностях, осознают 

потребность в педагогических знаниях. 

 Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для домашних 

рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на звукопроизношение, 

но и на формирование словаря, грамматического строя речи, на развитие внимания и 

памяти.  

Учитель-логопед планирует и координирует совместную работу с родителями, 

устанавливает партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника; объединяет 

усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; создаѐт атмосферу 

общности интересов; повышает психолого-педагогическую компетентность родителей 

в вопросах речевого развития ребѐнка; оказывает помощь родителям в выполнении ими 
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воспитательных и коррекционных функций, поддерживает их уверенность в 

собственных педагогических возможностях; обучает родителей конкретным приѐмам 

логопедической работы.  

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для развития 

коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребѐнка. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает 

разные стороны речевого развития. Всѐ это очень важно при планировании работы с 

родителями. 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями),   

включает: 

 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 

повышение уровня родительской компетентности; 

 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 
 

 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников 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, 
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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. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на 

его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка 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. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды.  
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Важнейшие образовательные ориентиры: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны 

создавать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 Обращаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 Помогать детям обнаруживать конструктивные варианты поведения; 

 Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

 В течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 Устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 Создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 Поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 
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попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируются именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 Учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 Находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

 Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 Быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Целью поддержки детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 Совершать выбор и обосновывать его; 

 Предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

 Планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости  от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 Создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 Определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 Наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 Отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 Косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
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Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующее от детей развития воспроизведения, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 Регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 Регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 

проблемно-творческие ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

 Обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки атмосферу поддержки 

и принятия; 

 Позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 Организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

 Стоя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 Помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 Помогая организовать дискуссию; 

 Предлагая дополнительные средства (двигательные, образовательные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

 

 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать 

и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 Создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 



87 
 

 Быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

 Помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 В ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 Помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

 

Этап дошкольного детства—время вхождения ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему—дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали 

участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка 

(культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмотрены увеличение 

времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных, 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях комбинированного  детского сада является оснащение его 

специальными пособиями, позволяющими оказывать коррекционную помощь 

воспитанникам ДОУ.   

Поэтому для осуществления качественного   коррекционно-  образовательного 

процесса,  в детском саду имеется логопедический кабинет, который оборудован в 

соответствии   с требованиями к оборудованию кабинета логопеда.    

 

3.1.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В соответствии сФГОС ДО обеспечивает и гарантирует: 
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охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся).  

 

   ППРОС ДО является: 

 

содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны 

обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 
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обучающихся; 

 

трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

 

полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 

доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 

безопасной - все элементы ППРОС соответствовуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

 

эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, способствовуют формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства. 

 

 

  

 

В соответствии с ФГОС ДО:  

1) Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими игровыми и дидактическими материалами (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  
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2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 • возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды;  

4) Вариативность среды предполагает:  

• наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.   

 

 3.1.3. Кадровое обеспечение 

     Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 



91 
 

43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 

514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 

г., регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

 

 

№ ФИО Должность Образование Категор

ия 

КПК 

1 Позина 

Ирина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Ульяновский 

государственн

ый  

педагогически

й институт, 

2000г.  

Учитель 

биологии.Пед

агог-психолог. 

- - 

2 Редкозубова 

Ольга Михайловна 

Воспитатель Средне-

специальное. 

Куйбышевско

е 

педагогическо

е училище 

№2, 1985 год. 

Воспитатель. 

Высшая  2021 

3  Ванурина Елена 

Леонидовна 

 

Воспитатель    Высшее. 

СФМГПУ, 

2016 год, 

психолого-

педагогическо

е образование. 

 

Первая 2018 

4 Тайзитдинова 

Елена Анатольевна 

Учитель-логопед Высшее. 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й 

Первая  2020 
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университет, 

1997г. 

Учитель-

логопед, 

Практический 

психолог в 

системе 

народного 

образования. 

5  Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

СЗД 2014 

6 Кожевникова  

Вера 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Средне-

специальное. 

Сызранское 

педагогическо

е 

училище,1976 

год, 

Воспитатель 

детского сада 

- - 

       

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 3.1.4 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ТНР должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Оснащение логопедического кабинета:  

1. Столы детские. 

 2. Стол письменный. 

 3. Стул. 

 4. Стулья детские. 

 5. Настенная магнитная доска. 

 6. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100. 

7. Шкаф для пособий. 

8. Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 (10 шт.). 
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9. Настенные часы. 

10. Разрезные азбуки и пеналы к ним. 

11. Альбомы с картинками для исследования произношения звуков. 

12. Наборы картинок, предназначенные для работы над речевым материалом на 

различные группы звуков. 

13. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения разных 

звуков. 

14. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии картинок и 

т.д.). 

15. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.) и 

игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для развития 

дыхания и т.д.). 

16. Методические и учебные пособия.  

 

3.1.5 Режим пребывания воспитанников в образовательной организации 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в 

ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых 

в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Режим старшей группы комбинированной направленности 

Прием, осмотр, игры  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности  8.55-9.00 

 Коррекционно – образовательная деятельность (по подгруппам 

и индивидуальная) со специалистом 
9.00-12.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Игры. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.15 - 15.25 

Коррекционный час   16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 - 17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Режим  подготовительной к школе группы комбинированной направленности 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55-9.00 

Коррекционно – образовательная деятельность (по подгруппам и 

индивидуальная) со специалистом 
9.00-12.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.40 

Возвращение с прогулки 12.40-12.50 

Игры, подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, игры 15.15-15.25 

Коррекционный час 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

                             Объем образовательной нагрузки. 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической 
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группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и 

образовательных задач. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. 

Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и 

образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы 

работы с детьми. 

На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня 

(один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября 

по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических средств языка 

и развитию связной речи, и формирование произношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. 

Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно 

проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико – грамматических 

средств языка и развитию связной речи 3 раза в неделю,  а фонетическую работу – 1 

раз. 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 

активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и отдельно 

по овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная работа с 

детьми проводится 5 раз в неделю: по формированию лексико – грамматических 

средств языка и развитию связной речи – 3 раза в неделю, а по формированию 

звукопроизношения 2 раза в неделю. 

Образова-
тельная 
область 

Формирование 
лексико-

грамматических 
категорий 

Развитие связной 
речи 

Формирование 
звукопроизношения 

Обучение грамоте 

период 

 I II III I II III I II III I II III 

Количество в 
неделю 

1 2 2 1 1 1 - 1 2 - - - 

Количество в месяц 4 8 8 4 4 4 - 4 8 - - - 

Количество в год 55 34 35 - 
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Примерное распределение рабочего времени по видам работ  

учителя-логопеда  

Дни недели Время  Проводимая работа С кем 
проводится 

Понедельник  8.00 – 9.00 Индивидуальные занятия Дети 

9.00 – 9.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

9.45 – 12.00 Индивидуальные занятия Дети  

   

Вторник  8.00 – 9.00 Индивидуальные занятия Дети 

9.00 – 9.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

9.45 – 12.00 Индивидуальные занятия Дети  

   

Среда  14.30 – 15.00 Работа с документацией, консультации 

педагогов 

Педагоги 

15.00 – 15.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

15.45 – 18.00 Индивидуальные занятия Дети  

18.00 – 18.30 Консультация Родители  

Четверг  8.00 – 9.00 Индивидуальные занятия Дети 

9.00 – 9.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

9.45 – 12.00 Индивидуальные занятия Дети  

   

Пятница  8.00 – 9.00 Индивидуальные занятия Дети 

9.00 – 9.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

10.05 – 12.00 Индивидуальные занятия Дети  

   

 

На втором году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня 

(один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября 

по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: 
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 формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

 формирование правильного звукопроизношения;  

 подготовка к обучению грамоте. 

 

Образова-
тельная 
область 

Формирование 
лексико-

грамматических 
категорий 

Развитие связной 
речи 

Формирование 
звукопроизношения 

Обучение грамоте 

период 

 I II III I II III I II III I II III 

Количество в 
неделю 

2 1 1 1 1 1 2 2 1 - 1 2 

Количество в 
месяц 

8 4 4 4 4 4 8 8 4 - 4 8 

Количество в 
год 

46 35 56 31 

 

  

Примерное распределение рабочего времени по видам работ  

учителя-логопеда  

Дни недели Время  Проводимая работа С кем 

проводится 

Понедельник  8.00 – 9.00 Индивидуальные занятия Дети 

9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 

10.05 – 12.00 Индивидуальные занятия Дети  

   

Вторник  8.00 – 9.00 Индивидуальные занятия Дети 

9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

 

10.05 – 12.00 Индивидуальные занятия Дети  

   

Среда  14.30 – 15.00 Работа с документацией, 

консультации педагогов 

Педагоги 

15.00 – 16.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 
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16.10 – 18.00 Индивидуальные занятия Дети  

18.00 – 18.30 Консультация Родители  

Четверг  8.00 – 9.00 Индивидуальные занятия Дети 

9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые  

занятия 

Дети 

10.05 – 12.00 Индивидуальные занятия Дети  

   

Пятница  8.00 – 9.00 Индивидуальные занятия Дети 

9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 

10.05 – 12.00 Индивидуальные занятия Дети  

   

 

                 

               Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а 

также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, 

руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа по речевому 

развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время 

непосредственной образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги 

детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 

 

МОДЕЛЬ 

проектирования  воспитательно- образовательного процесса в  группах комбинированной направленности 

для детей с нарушениями речи 

 

I период 

1-ый год обучения (от 5 до 6 лет) 

                     Виды деятельности Кол-во в 
неделю 

Кол-во в 
месяц 



99 
 

1. Двигательная деятельность 3 12 

2. Музыкальная деятельность  2 8 

3. Коммуник. деят.(развитие речи) и 
познание (ознакомление с окружающим) 

3 12 

4.Познав.-исследоват. деят 

-ФЭМП; -  

Конструктивная деятельность 

2  

1 

 1 

8 

5. Изобразит.деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); - лепка;  

- аппликация; 

 

 

 

1 

0,5 

 0,25  

 

 

 

0,25 

4 

5. Формирование лексико -
грамматических категорий 

2 8 

7. Формирование звукопроизношения — — 

8. Развитие связной речи 1 4 

9. Обучение грамоте 

 

 

— — 

Итого: 14 60 

 

 

  

 

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании; 
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании; 

 

 

 

II период 

1-ый год обучения (от 5 до 6 лет)  

Виды  деятельности Кол-во в 
неделю 

Кол-во в месяц 

1. Двигательная деятельность 3 12 

2. Музыкальная деятельность  2 8 

3. Коммуник. деят.(развитие речи) и 
познание (ознакомление с 
окружающим) 

3 12 
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4.Познав.-исследоват. деят 

-ФЭМП; -  

конструктивнаядеятельность 

2 1 

1 

8 

5. Изобразит.деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); - лепка;  

- аппликация; 

1 

0,5 

0,25 
0,25 

4 

б.Формирование лексико -
грамматических категорий 

2 8 

7.Формирование звукопроизношения 1 4 

8.Развитие связной речи 1 4 

9.Обучение грамоте — — 

Итого: 15 60 

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной деятельности 
проводятся в чередовании; 
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной деятельности 
проводятся в чередовании; 

 

III период 

1-ый год обучения (от 5 до 6 лет)  

Виды деятельности Кол-во в 
неделю 

Кол-во в месяц 

1. Двигательная деятельность 3 12 

2. Музыкальная деятельность  2 8 

3. Коммуник. деят.(развитие речи) и 
познание (ознакомление с 
окружающим) 

3 12 

4.Познав.-исследоват. деят 

-ФЭМП; -  

конструктивнаядеятельность 

1,25 

1 

0,25 

5 

5. Изобразит.деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); - лепка;  

- аппликация; 

0,75 

0,25 0,25 
0,25 

3 

б.Формирование лексико -
грамматических категорий 

2 8 

7.Формирование звукопроизношения 2 8 

8.Развитие связной речи 1 4 

9.Обучение грамоте — — 

Итого: 15 60 

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной деятельности 
проводятся в чередовании; 
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной деятельности 
проводятся в чередовании; 
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I период 

2-й год обучения (от 6 до 7 лет) 

Виды деятельности Кол-во в 
неделю 

Кол-во в 
месяц 

1. Двигательная деятельность 3 12 

2. Музыкальная деятельность  2 8 

3. Коммуник. деят.(развитие речи) и познание 
(ознакомление с окружающим) 

3 12 

4.Познав.-исследоват. деят 

-ФЭМП; -  

конструктивнаядеятельность 

3 

1 
1 

12 

5. Изобразит.деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); - лепка;  

- аппликация; 

1 

0,5 
0,25 
0,25 

4 

6. Формирование лексико -
грамматических категорий 

2 8 

7. Формирование звукопроизношения 2 8 

8. Развитие связной речи 1 4 

9.  Обучение грамоте --- — 

Итого:  68 

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной деятельности проводятся в 
чередовании; 
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной деятельности проводятся в 
чередовании; 

 

 

II период 

 

2-й год обучения (от 6 до 7 лет)  

Виды деятельности Кол-во в 
неделю 

Кол-во в 
месяц 

1. Двигательная деятельность 3 12 

2. Музыкальная деятельность  2 8 

3. Коммуник. деят.(развитие речи) и познание 
(ознакомление с окружающим) 

3 12 

4.Познав.-исследоват. деят 

-ФЭМП; -  

конструктивнаядеятельность 

3 

1
 
1 

12 
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5. Изобразит.деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); - лепка;  

- аппликация; 

1 

0,5 
0,2
5 

0,2
5 

4 

б.Формирование лексико -грамматических 
категорий 

1 4 

7.Формирование звукопроизношения 2 8 

8.Развитие связной речи 1 4 

9.Обучение грамоте 1 4 

Итого: 17 68 

 

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной деятельности проводятся в 
чередовании; 
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной деятельности проводятся в 
чередовании; 

 

 

III период 

 

2-й год обучения(от 6 до 7 лет)  

Виды деятельности Кол-во в 
неделю 

Кол-во в 
месяц 

1. Двигательная деятельность 3 12 

2. Музыкальная деятельность  2 8 

3. Коммуник. деят.(развитие речи) и познание 
(ознакомление с окружающим) 

3 12 

4.Познав.-исследоват. деят 

-ФЭМП; -  

конструктивнаядеятельность 

3 
2 
1 

12 

5. Изобразит.деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); - лепка;  

- аппликация; 

1 

0,5 
0,25 
0,25 

4 

б.Формирование лексико - грамматических категорий 1 4 

7.Формирование звукопроизношения 1 4 

8.Развитие связной речи 1 4 

9.Обучение грамоте 2 8 

Итого: 17 68 

 

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной деятельности 
проводятся в чередовании; 
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной деятельности 
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проводятся в чередовании. 

 

Сетка занятий. 

 

Дни недели 

 

нод 

5-6 лет 6-7 лет 

Понедельник  Формирование  фонетико-

фонематической стороны 

речи Индивидуальные 

занятия 

Развитие  лексико – 

грамматических средств 

языка и самостоятельной 

развернутой фразовой речи. 

Индивидуальные занятия 

Вторник  Индивидуальные занятия Формирование 

произносительной стороны 

речи. Индивидуальные 

занятия 

Среда  Развитие  лексико – 

грамматических средств 

языка и самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи. Индивидуальные 

занятия 

Развитие  лексико – 

грамматических средств 

языка и самостоятельной 

развернутой фразовой речи. 

Индивидуальные занятия 

Четверг  Индивидуальные занятия Формирование 

произносительной стороны 

речи. Индивидуальные 

занятия 

Пятница  Формирование 

произносительной 

стороны речи. 

Индивидуальные занятия 

Подготовка к овладению 

навыками письма и чтения. 

Индивидуальные занятия. 

 

     

 

3.2 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Программа составлена в соответствии с: 

 - Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 - Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей;  
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- Декларацией прав ребенка;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях;  

- «Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» авторы Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

-Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н. Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С.;  

-Основной общеобразовательной программы  - образовательной программы 

дошкольного учреждения. 

 При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 

области специальной педагогики и психологии: 

 - Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;  

- «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДОАвтор — учитель-логопед высшей квалификационной 

категории, отличник народного образования Н. В. Нищева:  

3.2.1 Перечень литературных источников 

 

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

преодоления лексико-граммматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР С.Петербург «Детство –Пресс», 2002г. 

  Акименко В.М. «Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями», 

Ростов-на-Дону, «Феникс»,2014  

 Е.А.Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения» , 

Творческий центр «Сфера», Москва 2005.  

 Баранников И.В.,Асадуллин А.Ш.,Грекул А.И.,Кашко В.А. «Картинный словарь 

русского языка», Санкт-Петербург,отделение издательства «Просвещение», 1993  

 Балобанова В.Л.,Богданова Л.Г.,Венедиктова Л.В.,Воробей Т.Т.,Лалаева Р.И., 

Летакова В.И., Логинова В.А.,Лопатина Л.В.,Нищева Н.В.,Павлова Л.Н., 

Прищепова И.В., Серебрякова Н.В.,Соломаха Л.С.,Титова Т.А.,Чистович 

И.А.,Чуйкова Г.Н.,Яковлев С.Б. «Диагностика нарушений речи у детей и 

организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс»,2000  

 Т.В. Буденная «Логопедическая гимнастика»- Санкт- Петербург, «Детство- 

Пресс» 2001г. 

 Большакова С.Е. «Работа логопеда с дошкольником (игры и упражнения)» - 

Российская Академия образования , Ассоциация «Профессиональное 

образование» , Москва- 1996 г.  
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 Г.А. Волкова Методика псхолого -логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. С.Петербург 

«Детство –Пресс», 2004г  

 Володина В.С.,Волковская Т.Н. «Альбом по развитию речи», Москва, 

РОСМЭН,2006  

 Л.М. Граб Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической 

группе для детей 5-6 лет с ОНР Москва Издательство Гном, 2005г.  

 Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод.пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

 Гаврина С.Е и др. «Готовим руку к письму»- рабочая тетрадь для старшего 

дошкольного возраста , ЗАО «Росмэн – пресс», Москва 2006  

  Т.И. Гризик «Подготовка ребенка к обучению письму», Москва, «Просвещение» 

2007г.  

 Департамент дошкольного образования администрации г. Липецка «Руководство 

и контроль коррекционно-образовательной работы» Сборник материалов, 

Липецк, 2005  

 Г.В. Дедюхина, « Работа над ритмом в логопедической практике.» «Айрис Пресс» 

, Москва 2006 г. 

  Л.Н. Ефименкова Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

 Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития 

у дошкольников. – М., 1990.  

 Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда», Москва, «Владос»,1998 

  Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1.  

 Организационные вопросы программно-методического обеспечения / Под.ред. 
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4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

 « Адаптированная  образовательная программа коррекционно-развивающей работы в 

группах комбинированной направленности ДОО для детей с ТНР старшего 

дошкольного возраста » разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года) и предназначена для использования в ДОО. Программа представляет собой 

целостную , систематизированную, четко структурированную модель коррекционной 

работы в логопедических группах дошкольных образовательных учреждений для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 5 до 7 лет. 

 В программе представлены:  

- указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;  

- представлена диагностика индивидуального развития детей, 
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 - комплексно-тематическое планирование,  

- система коррекционно-развивающей работы,  

- организация режима дня, - 

 взаимодействие с участниками образовательного процесса,  

- организация предметно-пространственной развивающей среды,  

- методическое обеспечение программы,  

- краткая презентация программы.  

В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два направления работы: 

коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим.  

«Программа» разрабатывалась с учетом положений дошкольной и коррекционной 

педагогики, специальной и возрастной психологии. «Программой» предусматривается 

разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция 

о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы 

«Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).  

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством;  

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития;  

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;  

• Взаимодействия ДОО с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка.  

 

 


	Для мониторинга используется «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет. Методическое пособие» под ред. Ю.В.Карповой (проводится 2 раза в учебный год).

