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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и основной 

программы дошкольного образования с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного 

процесса в достижении целей и задач образовательной программы детского сада.  

Настоящая рабочая программа учителя-логопеда для обучающихся 5-6 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (далее-ТНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №8 «Звездочка» г. Мантурово (далее 

Программа) разработана и утверждена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и адаптированной 

образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №8 «Звездочка» города Мантурово. Программа носит коррекционно-

развивающий характер и предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет (с ІІІ) уровнем 

общего недоразвития речи), принятых в дошкольное учреждение на два года.  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию ФАОП ДО для 

обучающихся с ТНР.  

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы:  

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей»;  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155);  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 

373);  
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• Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»:  

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования»;  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

• Устав ДОУ № 8 г. Мантурово.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  

 

 1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

• реализация содержания АОП ДО;  

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  
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• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

• формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество ДОО с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

 

Специфические принципы и подходы в работе с обучающимися с ТНР:  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи).  
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2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

 1.4. Значимые характеристики для реализации Программы   

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 5-6-го 

года жизни с ОНР III уровня  

Фразовая речь  

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребёнок пользуется в основном простыми 

предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить 

сложные.   

Понимание речи  

Понимание обращенной к ребёнку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков 

значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи, и отношения.   

Словарный запас  

Ребёнок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 
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наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное употребление 

глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества.   

Грамматический строй речи  

Ребёнок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами существительными; 

пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях.   

Звукопроизношение  

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все 

виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, 

дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится 

по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.   

Слоговая структура слова  

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов.   

Фонематическое восприятие  

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.   

  

Особые образовательные потребности воспитанников с ТНР  

• Потребность в выявлении и назначении логопедической помощи на этапе обнаружения 

первых признаков отклонения речевого развития.  

• Организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением с 

целью нормализации или полного преодоления отклонений речевого и личностного 

развития.  

• Организация образовательного процесса адекватного степени выраженности речевого 

недоразвития.  

• Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных и коррекционноразвивающей областей и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы.  

• Создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода к коррекционно-педагогической работе с 

детьми с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений.  

• Координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения.  

• Получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья.  

• Гибкое варьирование организации образовательного процесса путем 

расширения/сокращения содержания отдельных образовательных областей, 

использования соответствующих методик и технологий.  
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• Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта.  

• Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных» путей коррекционного воздействия 

на речевые процессы, повышающих контроль за речью.  

• Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями.  

  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

с ОВЗ к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы;  

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 8) осознает слоговое строение 

слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 11) 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки;  
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15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами;  

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры;  

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

21) определяет времена года, части суток;  

22) самостоятельно получает  новую  информацию  (задает  вопросы, 

экспериментирует);  

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта;  

26) владеет предпосылками овладения грамотой;  

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор;  

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 34) 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  
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1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной Программе 

можно считать следующее:  

1. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию;  

2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: 

умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; 

положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ 

и синтез слов разной слоговой структуры;  

3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает 

новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки 

значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, 

падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по 

картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;  

4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у 

ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим 

темам в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

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

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 2) детские 

портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

3) карты развития ребенка с ОВЗ;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  
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Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

  

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с ТНР  

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы проводится 

диагностическое обследование речи через дидактическую речевую карту обследования детей, 

которая позволяет выявить учителю-логопеду индивидуально для каждого ребенка, стороны 

речи, требующие дополнительного коррекционного воздействия.  

Периодичность педагогической диагностики: сентябрь, май.  

Длительность обследования: 2 недели.  

По результатам обследования разрабатываются таблицы индивидуального маршрута 

детей группы, таблицы звукопроизношения, еженедельные индивидуальные задания с детьми 

для родителей и воспитателей, составляется индивидуальная карта для детей, требующих 

особого внимания.  

  

Речевая карта №  

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________  

Дата рождения  __________________    

Дата поступления в группу_____________________  

Заключение ПМПК  ______________________________________________ 

Анамнез:  

От какой беременности по счету _________   

Как протекала беременность _____________________________________________________ 

Как протекали роды _____________________________________________________________  

                                (в срок или нет, наличие патологии, использование родовспоможения)  

Ранее физическое развитие _______________________________________________________ 

Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.)_________лепет (в 5 мес.)________  

первые слова(к году)___________________________________ первые фразы (к 2 годам-

простая фраза, к 3 годам-фразовая речь)________________________  

Артикуляционный аппарат:  

Губы: толстые, мясистые, короткие, малоподвижные, достаточно подвижные 

трубочка_________ улыбка _____________ попеременно_______________  

Зубы: редкие, кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, отсутствуют 

резцы: верхние, нижние___________________  

Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий, мелкий, 

нормальный,___________________  

Челюсти: норма, прогения, прогнатия, подвижность___________________  

Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное, сумбукозная 

расщелина.   

Мягкое небо: подвижное, малоподвижное, парез_____________  

Язык: обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий,  

гипертрофия корня языка. Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный. тонус: 

норма, повышен, понижен, гиперкинез__________________________ подвижность: 
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достаточная, недостаточная, тремор, девиация : вправо, влево движения : вперед_____ 

назад _____ вверх_____ вниз _____ вправо _____ влево_____ Подъязычная связка: 

норма, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области  

_______________________________________________________________________________

__  

Саливация: норма, повышенная_______________________________________  

Щеки: тонус ______ надуть ______ втянуть _______ надуть попеременно_______  

Дыхание: ключичное, ключично-грудное___________  

Голос: тихий, слабый, глухой, сдавленный, сиплый, нормальный____________________  

Речь: назализованная, с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая, 

неразборчивая, разборчивость снижена, 

выразительная_______________________________________  темп речи: норма, тахилалия, 

брадилалия, запинки, заикание (степень заикания, форма) 

____________________________________________________________________________ 

ритм речи: норма, растянутый, скандированный__________________________  

Слух________________зрение______________интеллект_________________  

Общее впечатление о ребенке: контакт _______________ сведения о 

себе________________ Внимание_____________________  работоспособность 

_________________________ характер деятельности______________  ведущая 

рука_______________  

Умственное развитие  

  Старшая группа  

  сентябрь  май  

Цвет  

  

красный, желтый, зеленый, синий, 

белый, черный, оранжевый 

голубой, розовый  

красный, желтый, зеленый, синий, 

белый, черный, оранжевый голубой, 

розовый  

Форма  

  

  

Круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб  

Круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб  

  

Счет  

  

• счёт до 10-ти;  

• умение отсчитывать 

предметы:  - из большего 

количества по образцу –   

- заданному числу –  

 уравнивание групп предметов  

+1/-1 (по счётным палочкам)  

• счёт до 10-ти;  

• умение отсчитывать предметы:  

- из большего количества по образцу 

–   

- заданному числу –  

 уравнивание групп предметов  +1/-1 

(по счётным палочкам)  

Зрительно-пространственный гнозис и праксис  

Показать левую 

и правую руку, 

левую и правую  

ногу (4-7 лет)  

Показать правый и левый глаз  

 правое и левое ухо (5-7 лет)  

Показать правый и левый глаз правое 

и левое ухо (5-7  

лет)  

Показать и назвать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади.  
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Временные 

представления  

-времена года -части суток (когда 

бывает) -значение слов  

вчера  сегодня   

завтра  

  

-времена года -части суток 

(когда бывает) -значение слов 

вчера  сегодня завтра  

Логическое  мышление  

-4-ый лишний  

В случае 

затруднения 

предлагается 

ребенку простой 

стимульный 

материал: цвет, 

форма, размер  

Игрушки________ 

обувь___________ 

посуда__________ 

одежда__________ мебель_________ 

овощи_________  фрукты_________  

Игрушки________ обувь___________ 

посуда__________ одежда__________ 

мебель_________ овощи_________  

фрукты__________  

Умение делать 

выводы, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

анализировать, 

устанавливать 

простые 

закономерности   

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

  

-разр. картинки  

  

4-6 частей вертикальный, 

горизонтальный и диагональный 

разрезы  

4-6 частей вертикальный, 

горизонтальный и диагональный 

разрезы  

  

Фонематический слух и восприятие  

 старшая группа 

 сентябрь май 

Повторение слогов 

оппозиционными звуками 

Па-ба 

Ба-па Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Па-ба 

Ба-па Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Выделение звука, слога из ряда звуков, слогов  

 Хлопни, когда услышишь   

 

 
Хлопни, когда услышишь правильное название этого предмета  

Покажи картинку  

Выделение ударного гласного в начале слова  

Выделение звука в конце слова  

зв

ук   

сл

ог 
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Отбор картинок на заданный звук  [с ] и определение позиции 

звука в слове  

Определение:  

-места звука в слове;  

-последовательности звуков  в слове;  

-количества звуков  в слове  

-слов  

-коротких предложений (прочитай и покажи картинку)  

Звукопроизношение  (старшая группа)  

Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные:  

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________  

  

Д________В___________К__________Б_________П__________  

  

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________  

  

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________  

  

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 

Дифференциация  звуков (старшая группа) с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-

з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______ засуха      Саша             шажок            

железо            пишу-пищу      счастье       солнце       теплица ч-с____   ч-т’_____   ч-

ц_____    ч-ш______л-р______  л-j____  

часы             читать              цепочка              чешки               Лара                 клей, лилия п-

б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______  

публика       туда              хомяк            колготки             дыни, ивы  

  

Слоговая структура и звуконаполняемость слова  

Старшая группа  

сентябрь  май  

муха кубики дом диван тапки окно 

чайник костюм бегемот магазин 

конфеты автобус скамейка гном 

танк пингвин пуговицы витамины 

аквариум  

муха кубики дом диван тапки 

окно чайник костюм бегемот 

магазин конфеты автобус 

скамейка гном танк пингвин 

пуговицы витамины аквариум  

Мальчики слепили снеговика.   Мальчики слепили снеговика.  
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Лексико-грамматический строй  

  Старшая группа  

  

сентябрь  май  

Классификация 

(выделенные 

слова- норма в  

соответствии с 

программными 

требованиями)   

одежда  обувь  

посуда овощи фрукты животные 

птицы мебель транспорт  

одежда  обувь  

посуда овощи фрукты животные 

птицы мебель транспорт  

Части предметов  

Посуда(чайник)  носик      

крышка донышко ручка стенки  

носик     крышка донышко ручка 

стенки   

Части тела  голова ноги руки нос рот  голова ноги руки нос рот  

Части одежды  рукав воротник пуговицы  рукав воротник пуговицы  

Части  

автомобиля  

  

дверца колесо руль кабина  дверца колесо руль кабина  

Обобщающие  

понятия  

овощи фрукты птицы  

мебель  

  

овощи фрукты птицы  

мебель  

  

Название профессий людей и их действий (Кто это? Что делает?)  

врач    

  

  

  

учитель  

повар  

продавец  

художник  

Название детенышей животных (У кого кто?)  

собаки    

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

коровы  

лошади  

козы  

свиньи  

курицы  

медведя  

лисы  

волка  

кошки  

зайца  

тигра  

льва  

 Как двигается? (Что делает?)  

корабль    

  

  

  

птица  

змея  

человек идет  
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человек бежит    

  

  

   

  

  

человек 

прыгает  

 Кто как голос 

подает? 

  

Подбор имен прилагательных к именам существительным  

Апельсин 

какой?  

  

  

Лиса какая?    

Подбор антонимов  

широкий          

длинный          

высокий          

веселый          

светлый          

больной          

прямой          

сухой          

холодный          

сильный          

тихо          

быстро          

Состояние словоизменения  

Образование 

мн.ч. им.сущ.  

дом рука окно ухо лев пчела  дом рука окно ухо лев пчела  

Употребление 

им.сущ.в 

косвенных 

падежах без 

предлога:  

Р.п. Нет чего?  

В.п. Видишь 

что?  

Д.п.Рад чему?  

Т.п.Доволен 

чем? П.п. 

Говорили о 

чем?  

мяч-мячи  мяч-мячи  
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Употребление 

предложнопаде

жных 

конструкций.  

  

С опорой  на 

картинку или 

по 

демонстрации 

действий.   

на с(со) в из под из-под за 

из-за по  

к  

над между перед около  

на с(со) в из под из-под за 

из-за по  

к над между перед около  

Согласование 

им.прил. с им. 

сущ. в роде и 

числе  

голубое ведро голубая шапка голубой 

шар голубые варежки  

голубое ведро голубая шапка голубой 

шар голубые варежки  

Согласование 

им.числит. и им. 

сущ.  

  

          1     2    5 мяч сумка окно             1     2    5 мяч сумка окно  

Словообразование    

Образование 

уменьшительно

ласкательной 

формы им.сущ.  

кровать мяч клубок кукла платье 

гриб солнце  

кровать мяч клубок кукла платье гриб 

солнце  

Образование 

им.  

прилаг. от  

им.сущ.  

Относительные прилагательные    

банановый деревянный стеклянный 

резиновый пластмассовый меховой 

зимняя   

банановый деревянный стеклянный 

резиновый пластмассовый меховой 

зимняя   

Притяжательные прилагательные    

мамин  

  

папин  

  

бабушкин  

мамин  

  

папин  

  

бабушкин  

Образование 

приставочных 
глаголов.  

Действия  с 

предметами 

машина, 

гараж, мост.   

Глагол «ехать»  

  

  

  

Связная речь Пересказ короткого текста с опорой на картинку  

Лев и мышь.(Коза и волк)  

Лев и лисица.  
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Составление рассказа по серии сюжетных картинок  

Битва с комаром (Собака и вороны)(4 картинки)  

Страшный зверь (6 картинок)  

Бобик(Филичева, Каше)(6 картинок)  

Составление описательного рассказа.  

  

 
Игрушка кошка. Составление рассказа по вопросам 

логопеда.   

  

 

Игрушка кошка. Составление рассказа с опорой на 

план-схему.  

  

Составление рассказа по сюжетной картинке.  

  

 

 

 Музыкальное занятие.  

 
Музыкальное занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшая 

группа 
     

сентябрь   

       
май   

старшая 

группа 
  

сентябрь 
  

май   
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 2.  Содержательный раздел  

  
2.1. Особенности взаимодействие с участниками образовательного процесса  

  

2.1.1. Взаимодействие педагогических работников с детьми  

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
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партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагогическим 

работником и переносит его на других людей.  

 Способы и направления поддержки детской инициативы  

В дошкольном возрасте воспитатели, педагоги, родители:  

  Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, побуждают 

брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми.   

 Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить 

круг общения.   

 Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие 

эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях.   

 Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным.   

 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам.   

 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия.   

 Поощряют использование в игре предметов-заместителей.   

 

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и правила 

поведения, овладевать социальными навыками:  

 Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом.   

 Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости.   

 Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности.   

 Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, 

соблюдать очередность и пр.).   

 Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах деятельности   

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения:   

 Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей).   

 Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому 

через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях.   



21  

  

 Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации.   

 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).   

 Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей.   

 Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений.   

Взрослые поощряют творческую инициативу детей:  

 Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью.  

 Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств.   

 Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя имеющийся художественно- продуктивный опыт.   

 Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для 

украшения интерьера.   

 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах 

деятельности:   

 Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник.   

 Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки.   

 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет.   

 Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение 

ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной 

деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, 

игре на музыкальных инструментах и пр.   

 Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу 

и из различного материала (природного и бросового).   

Взрослые  предоставляют  возможность  детям  получать  информацию  из  

разнообразных источников   

 Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах 

творческой деятельности.   

 Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского 

сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из 

разных источников.   

 Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям.   
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2.1.2. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

обучающихся  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.   

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.  

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 воспитательнообразовательный 

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.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 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;  

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, группы в социальных сетях).  

 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями):  

 организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания;  

 повышение уровня родительской компетентности;  

 гармонизация семейных детско-родительских отношений.  
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Особенности взаимодействия воспитателя, учителя-логопеда и педагога психолога с семьями 

воспитанников  

 Правовой основой взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 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 не 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.  

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (законным 

представителям) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, 

выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком, и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей.  

Программа предусматривает:  

 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные 

консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.);  

 помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома;  

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;  

 создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно.   

       В ДОО создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.   

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 
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скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В 

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.   

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 

с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.   

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в 

каждое задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые 

позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику.   

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.   

 Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в методический 

комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 

дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

 

Взаимодействие с родителями педагога-психолога  

  

1.Психологическая диагностика.  

Изучение потенциальных 

возможностей семьи для 

благоприятного формирования 

личности ребёнка.   

Составление социального портрета семьи, изучение 

приоритетов воспитания.   

Диагностика личностных особенностей ребёнка и 

социальных предпочтений, сбор сведений о ребёнке через 

родителей.   

2.Психологическая профилактика.   

Создание и гармонизация условий 

развития ребёнка, адаптации в ДОО в 

рамках единого психолого- 

педагогического пространства «Семья - 

детский сад».   

Изменение воспитательных приёмов в соответствии с 

внутрисемейными процессами.   

Привлечение родителей к участию в воспитательно-

образовательной деятельности детского сада   
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3.Психологическое просвещение.  

Формирование у родителей 

потребности в психологических 

знаниях, желание использовать их в 

интересах ребёнка и собственного 

развития   

  

Обеспечение  родителей  методическими  

материалами в области психологии   

Создание  психологической  библиотеки, 

информационных уголков   

Проведение  тренингов,  групповых консультаций в 

рамках «Круглого стола» на актуальные для родителей 

темы   

4.Психологическое консультирование   

  

Индивидуальная консультативная помощь в вопросах 

воспитания, обучения и адаптации ребёнка   

5.Координация деятельности.   

  

Участие в планировании деятельности ДОО   

  

2.1.3. Совместная деятельность учителя-логопеда 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.   

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный словарь по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы.  

        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.  
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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  

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  

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 

звукослогового 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  
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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  

   

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию 

и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями 

организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-ориентированные 

формы взаимодействия 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 
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различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 

формированию лексикограмматических 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.  

  

2.1.4. Совместная деятельность учителя-логопеда 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, обеднённость 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 её структуру процессов: меньший объём 

запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, 

истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-

волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 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 ребёнка.   

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой 

целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционноразвивающую 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 приёмы включаются и в работу логопеда на 

фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию связной 

речи.  
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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 её эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень 

развития познавательной сферы),   

• коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются 

приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных 

состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание 

детей);   

• интегрированные занятия с детьми;   

• а также 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.  

  

2.2. Содержание коррекционной работы  

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:   

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;   

II период — декабрь, январь, февраль;   

III период — март, апрель, май.   

Как правило, 1-2 неделя сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы.   

В конце 2 недели сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы.   

С 3 недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

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

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 
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составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения – 

старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная группа (6 – 8 лет) в группах 

компенсирующей направленности, имеющих заключение ПМПК – тяжелое нарушение речи, 

общее недоразвитие речи. Коррекционная образовательная деятельность в коррекционной 

(логопедической) группе осуществляется в соответствии с «Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи» / Н. В. 

Нищева Детство-Пресс 2016.  

Заведующая ДОО утверждает план работы логопедической группы в начале каждого 

периода работы.   

На работу с одной подгруппой детей в старшей логопедической группе отводится 20 

минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут.   

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.  

Учитель – логопед работает в первую смену, и один раз в неделю – во вторую смену с 

что позволяет ему поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников группы и 

проводить с ними консультационную работу.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются 

зимние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия.   

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе 

проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов.  

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 

результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности.   

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

• 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 
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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 ДО 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;  

- 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;   
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- 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;   

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губызубы-

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 звукопроизношения в правильном 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 звуко-слоговой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах;  

- познакомить с ударением;  
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- 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 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.  

Логопедическая работа на подгрупповых занятиях с детьми 1го года обучения (5-6 лет)  

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).   
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Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

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

 

 1  период  

  

Сентябрь,  

Октябрь,  

Ноябрь 

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.  

2 период  

  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

 

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.   
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2 период  

  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

  

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’], [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. 

3 период  

Март 
Апрель  

Май,   

  

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.  
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3 период  

Март 

Апрель  

Май,   

  

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   

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»). 
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Развитие общих речевых и моторных навыков.                  

         Целесообразно в старшей группе в первом периоде обучения занятия по развитию общих 

речевых и моторных функций проводить фронтально (1 занятие в неделю).  Разработаны 

конспекты для проведения подгрупповых занятий с сентября по ноябрь в старшей 

логопедической группе.  

  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 

восприятие фонем данного языка. Начинается эта работа на материале неречевых звуков и 

особое место занимает развитие слухового внимания и 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;  
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•  • 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 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   функциональное 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 соответствующим темпом (быстрым, 

медленным).  

6. Логоритмические упражнения.  

• упражнения, регулирующие мышечный тонус;  
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• речевые упражнения без музыкального сопровождения  

• ритмические упражнения;  

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 типа:  

• «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.  

• 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.    

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 
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строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 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.   

  

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы  

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 образовательной программы 

дошкольного образования.  

Задачи программы:  

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 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 ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  
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 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

 партнерских  отношений  с  родителями  (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 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 ребёнка 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 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.  

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;  
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 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР:  

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;   

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;   

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 

(не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов 

с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

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 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-
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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 ДОО 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 целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком 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 
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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 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 нагляднодемонстрационный 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: 
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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 

пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативноречевых 

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 лексикограмматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи.  

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?», 
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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 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 понимание 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);  
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4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 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 ребёнок 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 

лексикограмматического 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 2-3сложных 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.  

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 
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(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.  

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, трех сложных 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, моторнодвигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственноориентировочных, 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.  



49  

  

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.  

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.  

  

Перспективное планирование коррекционно-образовательной работы в образовательной 

области «Речевое развитие»  

Возраст 5 - 6 лет  

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Развитие словаря  

1.Уточнение и расширение запаса представлений, и обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.   

2. Расширение объема правильно произносимых существительных-названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, 

лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, 

ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель, 

кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, 

сад, грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, 

черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, 

кабина, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, солонка, 

хлебница, сахарница, салатница, ручка, крышка, носик).   

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, одежда, обувь, 

посуда; лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, чайная посуда).  

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами (наливать, выливать, поливать); личных и 

возвратных глаголов (одевать-одеваться, обувать-обуваться).   
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5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами (березовый, морковный, 

яблочный, вишневый, грибной, шерстяной).   

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большоймаленький, 

высокий-низкий, старый-новый).   

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация их 

в речи.   

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, 

его, ее), указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми 

числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый).   

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1.Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных (куртка-куртки, дерево-деревья, 

пень-пни, ведро-ведра), глаголов настоящего времени (убирает убирают), глаголов прошедшего 

времени (собирал-собирала-собирали).   

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклыкукле-куклой-на кукле; 

мяч-по мячу-мячом-на мяче).   

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце, 

свитерок).  

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать).   

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный).  

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, кофе, 

какао).   

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, 

красное яблоко, красные сливы; два мяча, пять мячей).   

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, 

по картине и согласованию слов в предложении.   

9. Совершенствование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. (Девочка рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает 

цветы. Девочка рисует цветы и фрукты.)  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи   

1.Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.   

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения.   

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.   
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4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях.   

Коррекция произносительной стороны речи   

1.Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.   

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех 

остальных групп.   

3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в 

свободной речевой и игровой деятельности.   

Работа над слоговой структурой слова  

1.Cовершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.   

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым 

слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (рябина, желуди), и использования их в речи.  

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

двусложных и трехсложных слов.   

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза  

1.Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятий звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], выделять их из 

ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный 

звук; различать гласные и согласные звуки.   

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам 

«глухостьзвонкость», «твердость-мягкость»: [б]—[п], [п]—[п’], [б]—[б’], [б’]—[п’], [д]—[т], 

[т]—[т’], [д]—[д’], [д’]—[т’], [г]—[к], [к]—[к’], [г]—[г’], [г’]—[к’], [в]—[ф], [ф]— [ф’], [в]—

[в’], [в’]—[ф’] в ряду звуков, слогов, слов.   

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова.   

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ам, бу, ни), слов 

из трех звуков (мак, кит). Обучение элементам грамоты   

1.Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.   

2. Ознакомление с буквами «Б», «Д», «Г», «Ф», «В».  

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.   

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.   

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и коротких предложений с 

пройденными буквами.  

Развитие связной речи и речевого общения  

1.Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  
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2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.   

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок.   

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») коротких 

текстов со зрительной опорой и помощью педагога.   

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию.  

II период (декабрь, январь, февраль)  

Развитие словаря  

1.Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать 

наиболее подходящие в данной ситуации слова.   

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.   

3. Расширение объема правильно произносимых существительных-названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений (колесо, кузов, кабина, зима, снег, снежинка, 

хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, 

воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, 

медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, 

кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, 

шуба, мех, шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, ножка, елка, 

карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, 

метро, самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, 

военный, работа, профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, каменщик, 

кровельщик, штукатур, маляр, почта, почтальон, телеграмма, бандероль, марка, конверт, 

квитанция, плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, 

комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, 

сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, 

сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок).   

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (транспорт, зимние забавы, профессия, зимующие птицы, 

грузовой транспорт, пассажирский транспорт, летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, 

осенняя обувь, семья, профессии военных).   

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), возвратных и 

невозвратных глаголов (чистить-чиститься).   

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, 

медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький).   

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов (хороший-

плохой, тяжелый-легкий).   

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, cо, из) и 

активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на-с, в-из, над-под) в речи.   



53  

  

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных.  10. Совершенствование 

умения оперировать понятием слово.  

  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1.Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных (стол — столы, белка — белки), 

глаголов настоящего времени (строит — строят, учит — учат, управляет — управляют), 

глаголов прошедшего времени (красил — красила — красили).   

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с 

вороной, о вороне).   

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), 

суффиксами -онок, -енок, -ат-, -ят- (котенок — котята, медвежонок — медвежата), 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, легонький), 

глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать).   

4. Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных 

(деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных.   

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, 

пианино, какао).   

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белое 

окно, белые сугробы; два кота, пять котов).  

7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений. (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч.)  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи   

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха 

на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками.   

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.   

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, 

играхдраматизациях.   

5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

играх-драматизациях.   

6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.   

Коррекция произносительной стороны речи   

1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков.   
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3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р’], автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой 

деятельности.  Работа над слоговой структурой слова  

1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым слогом 

(котенок, снегопад).   

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.   

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза  

1.Дальнейшее закрепление понятий: звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков, 

слогов, слов.  

3. Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков.   

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам 

«глухостьзвонкость», «твердость-мягкость»: [в]—[ф], [ф]—[ф’], [в]—[в’], [в’]—[ф’], [х]—

[к]— [г], [х’]—[к’]—[г’], [х]—[х’], [х]—[к’], [с]—[с’], [з]— [з’], [с]—[з], [с’]—[з’] в ряду 

звуков, слогов, слов.   

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ах, хо, фи), слов 

из трех звуков (усы, сом).  Обучение элементам грамоты   

1.Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.   

2. Ознакомление с буквами «В», «Х», «Ы», «С», «З».   

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.   

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами.   

6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи—ши с буквой «И»).  

Развитие связной речи и речевого общения  

1.Совершенствованиеумения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи.   

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге.   

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине.   

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Заюшкина избушка») и 

коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога.  
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III период (март, апрель, май, июнь)  

Развитие словаря  

1.Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации 

и формирование на этой основе более прочных связей между образами.   

2. Расширение объема правильно произносимых существительных-названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, 

капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, 

гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, космонавт, регулировщик, 

лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар).  3. Совершенствование понимания обобщающего 

значения слов, продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих 

понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы; перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные 

рыбы, полевые и луговые цветы).   

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических 

тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, 

регулировать, охранять), приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, 

перекапывать, убирать, разносить).   

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, 

пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательными с 

ласкательными суффиксами (новенький, сухонький).   

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словамиантонимами 

(старый — новый, широкий — узкий) и словами-синонимами (идет — плетется; бежит — 

мчится; красный — алый; веселый — озорной).  7. Формирование представления о 

многозначности слов на основе   

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный 

ключ, ключ от замка, ключ — родник).   

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов.   

9. Активизация освоенных ранее других частей речи.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1.Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа (по пруду — за прудом — в пруду; 

на реке — над рекой — в реке; по гнезду — над гнездом — в гнезде; по лужам — над лужами 

— в лужах).   

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий —хрупкого — хрупкому 

— хрупким — о хрупком; зеленые — о зеленых — по зеленым — над зелеными — на зеленых).   

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать — 

перекопать, вскопать, закопать; летает — летают; плавал —плавала — плавали).  

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами -ов-, -ев-, -ан-, -ян- (луговой, полевой, серебряный, ржаной), 

притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными суффиксами 

(голубенький, сухонький).   

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким 

днем, о жарком дне; розовый клевер, розового клевера, розовому клеверу, розовым клевером, о 

розовом клевере; голубые незабудки, голубых незабудок, по голубым незабудкам, голубыми 
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незабудками, о голубых незабудках) и числительных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух).  

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа).   

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 

6—7 слов. (Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки.)   

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой.   

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. (Налетела туча, и пошел 

сильный дождь.)   

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. (Сначала надо 

вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.)   

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. (Мы не пошли гулять, 

потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы.)  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа Развитие 

просодической стороны речи   

1.Дальнейшее совершенствование речевого текстов с дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале стихотворных отработанными звуками.   

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.   

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности.   

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играхдраматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности.   

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 

отработанными звуками.   

Коррекция произносительной стороны речи   

1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков, аффрикат, звуков [р] и [р’] в игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции звуков [л] и [л’].  

3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л’], автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. Работа над слоговой структурой слова  

1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением согласных 

(сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка их практического использования в 

предложениях и коротких рассказах.  

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.   

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза  

1.Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.   

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.   
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3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, слогов, 

слов.   

4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости: [с]—[ш], [з]—[ж], [с]— [ш]—[з]—[ж], [р]—[р’], 

[л]—[л’], [р]—[л], [р’]—[л’], [р]—[л]—[р’]—[л’]—[j] в ряду звуков, слогов, слов.   

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец).   

6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова).   

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ах, хо, фи), слов 

из трех звуков (уха, мак, кит, лось).   

Обучение элементам грамоты   

1.Ознакомление с буквами «Ш», «Ж», «Ы», «Э».  

2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе.  

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.   

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений,небольших текстов с 

пройденными буквами.  

Развитие связной речи и речевого общения  

1.Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных 

высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного 

общения.  

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадкиописания 

о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей.   

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и 

коротких рассказов.  

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом  

  

Тематический план по формированию лексико-грамматических категорий и развитию 

связной речи, по формированию правильного звукопроизношения 

Период  Лексическая 

тема  

Развитие связной речи  Формировани 

е правильного 

звукопроизно 

шения  

Обучение 

грамоте  

I период  

  

Сентябрь  

1-2 Диагностика  -  -  -  

3. Игрушки   Составление описательных 

предложений об игрушках  

-  -  

4. Моя семья  Пересказ сказки «Репка» через 

драматизацию»  

-  -  
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Октябрь  1. Овощи   Составление описательного рассказа 

об овощах по плану-схеме   

-  -  

2. Фрукты  Составление сравнительного рассказа 

о фруктах и овощах по схеме-плану   

-  -  

3. Осень. 
Приметы осени  

Составление описательного рассказа 

об осени по плану- схеме   

-  -  

4. Деревья, 

грибы  

Составление описательного рассказа 

о деревьях по плану- схеме  

-  -  

Ноябрь  1. Человек.  

Части тела. 

Предметы 

гигиены.  

Составление рассказа о себе по 

схеме.  

-  -  

 

 2. Одежда  Составление описательного рассказа 

по плану-схеме.  

-  -  

3. Обувь, 

головные уборы.  

Составление диалога. Фразовые 

ответы при рассматривании 

кукольной одежды.  

-  -  

4. Посуда  Составление описательного рассказа 

о предметах посуды  

-  -  

5. Продукты  Составление описательного рассказа 

по плану-схеме.   

-  -  

II период  

  

Декабрь  

1. Мебель  Составление описательного рассказа 

о предметах мебели.  

Знакомство с 

артикуляцион 

ным 

аппаратом. 

Понятие о 

речевых и 

неречевых 

звуках.  

-  

2. Зима.  

Признаки зимы.  

Составление рассказа по сюжетной 

картине  

Звук [а]    

3.Части суток.  

Жизнь в детском 

саду.  

Составление описательного рассказа 

по плану.  

Звук [у]  -  

4. Новый год, 

праздник елки  

Пересказ рассказа «Новый год» с 

опорой на сюжетную картину  

Звуки [а-у]  -  

  

Январь  1. Зимние забавы  Составление рассказа по сюжетной 

картине «Зимние забавы»  

Звук [и]  -  

2. Зимующие 

птицы.  

Пересказ рассказа «Кормушка»  Звуки [а,у,и]  -  

3. Животные 

севера   

Составление описательного рассказа 

по опорному плану-схеме.  

Звук [о]  -  

4. Животные 

жарких стран  

Составление описательного рассказа 

по опорному плану-схеме.  

Звук [м]  -  

Февраль  1. Дикие 

животные   

Составление описательного рассказа 

о диком животном   

Звуки [а,у,и,о]  -  
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2. Домашние 

животные  

Пересказ рассказа «Человек и 

животное»  

Звук [в]  -  

3. День 

защитника 

отечества  

Составление рассказа по картине 

В.М. Каратая «На границе»  

Звук [н]  -  

4. Профессии  Составление описательно рассказа о 

профессии по плану-схеме  

Звук [п]  -  

Март  1. Мамин 

праздник  

Составление рассказа о маме.  Звук [к]  -  

2. Весна.  

Признаки весны.  

Составление рассказа о весне по 

плану –схеме.  

Звук [ы]    

3. Перелетные 

птицы   

Составление рассказа «Не разоряйте 

птичьи гнезда» по серии сюжетных 

картинок.  

Звуки [ы] [и]  -  

4. Домашние 

птицы   

Составление описательного рассказа.  Звук [л]  -  

  

III период  

  

Апрель  

1. Мой город.  Пересказ рассказа о городе по 

опорным картинкам.  

Звук [л’]  -  

2. Космос.  Составление описательного рассказа 

о космонавте по схеме.  

Звуки [л], [л’]  -  

3. Транспорт  Составление описательного рассказа 

по плану-схеме.  

Звук [с]  -  

4. Откуда хлеб 

пришёл?  

Составление рассказа по серии 

картинок «Откуда хлеб пришел?»  

Звуки [з] [з’]  -  

5. Цветы   Составление описательного рассказа 

по плану-схеме.  

Звуки [с]-[з]  -  

Май  1. День победы  Пересказ рассказа «День Победы»  Звук [ш]  -  

2. Насекомые  Пересказ рассказа  

«Пчелки на разведках»  

Звуки[с]-[ш]  -  

3. Диагностика  -  -  -  

4. Диагностика  -  -  -  

  

2.4. Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в преодолении 

речевых нарушений у дошкольников  

  

Каждый ребенок, с проблемами в развитии, нуждается в эффективной и реабилитации, 

которая позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен 

справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, чтобы иметь одинаковые 

стартовые возможности со сверстниками, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно 

лишь при условии формирования в ГБДОУ вокруг каждого такого ребенка единого 

коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны не только 

психолог, логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые, окружающие его в 

повседневной жизни и влияющие на его развитие: медицинский персонал, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, дома - семья.   

1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей 

деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии ребенка, 
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имеющего отклонения в речевом развитии (или какие-либо другие нарушения), а с другой - в 

тесном взаимодействии между собой.   

2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного 

пространства должен не только иметь правильные представления о том, каким необходимо 

быть этому пространству, но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства и 

осуществлять двухстороннюю связь с другими участниками этого процесса.   

3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал ГБДОУ и родители были 

вооружены необходимым инструментарием для предстоящей работы. Основную часть этого 

инструментария составляют специальные психологопедагогические знания, необходимые 

взрослым для понимания важности и механизмов влияния их на развитие ребенка, а также 

практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в коррекции его развития (в 

том числе речевого развития).   

4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-развивающего 

пространства ДОО на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно - от простого 

к сложному; от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся 

залогом успеха всей коррекционной работы.   

Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит поэтапно. 

Сначала осуществляется два параллельных процесса: становление психолого-медико-

педагогического консилиума, взаимодействие узких специалистов детского сада и логопеда - с 

одной стороны, и установление взаимодействия логопеда и родителей - с другой. Затем 

осуществляется многостороннее взаимодействие всех участников коррекционно-

образовательного процесса. Это длительный и сложный этап.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей.   

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям1. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь.  Еженедельные задания логопеда воспитателю включают 

следующие разделы:   

 Логопедические пятиминутки;   

 Подвижные игры и пальчиковая гимнастика;   

 Индивидуальная работа;   

 Рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.   
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Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий  

Учитель-логопед   Формы работы   

1. Диагностика уровня речевого развития. Изучение уровня 

речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно- логопедической работы с каждым 

ребенком.   

2. Составление плана индивидуальной коррекционной 

работы.   

3. Проведение ежедневных индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятий   

4. Введение в режимные моменты материала на 

практическое овладение навыками правильной речи.   

5. Оформление в индивидуальных тетрадях заданий на 

закрепление в домашних условиях формируемых у детей 

речевых навыков.   

6. Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи; работа над просодической 

стороной речи.   

7. Коррекция  звукопроизношения. Совершенствование 

 фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза.   

8. Устранение недостатков слоговой структуры слова.   

9. Отработка новых лексико- грамматических категорий.   

10. Оснащение предметно-развивающей среды 

логопедического кабинета.   

11. Консультирование  педагогов  и родителей    

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата; 

на развитие мелкой моторики 

пальцев рук; на 

автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

Упражнения на речевое 

дыхание, плавность и 

длительность выдоха. 

Лексико-   

грамматические задания и 

упражнения на развитие 

связной речи. Дидактические 

игры, элементы игр-

драматизаций 

Воспитатель   Формы работы   

1. Учет лексической темы при проведении всех занятий в 

группе в течение недели.   

2. Активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов.   

3. Включение отработанных грамматических конструкций в 

ситуации естественного общения детей   

4.Артикуляционная, пальчиковая гимнастика, дыхательные 

упражнения.   

5.Планирование и проведение режимных процессов в течение 

дня с учетом лексической темы.   

6.Проведение коррекционного часа по заданию логопеда.   

7.Вводная беседа по лексической теме   

8.Подготовка руки к письму, развитие мелкой моторики.   

9.Оснащение предметно-развивающей среды.   

 10.Консультирование родителей.   

Артикуляционная гимнастика 
(с элементами дыхательной и 
голосовой). Пальчиковая 

гимнастика. Заучивание 
стихотворений, 

скороговорок, потешек; 
знакомство с художественной 

литературой; работа над 
пересказом и 
рассказыванием.  

Индивидуальные занятия по 

заданию логопеда на 

автоматизацию поставленных 

звуков в словах, 

предложениях и в речи и на 

дифференциацию   
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Педагог-психолог   

1. Проводит (по согласованию с родителями) психологическое обследование: изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие); участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута.   

2. Проводит с детьми коррекционные и развивающие занятия.  

3. Психологическая диагностика развития детей.  

4. Консультирует родителей по результатам диагностического обследования.  

5. Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия, психологические тренинги.  

6. Психологическое просвещение педагогов дошкольного учреждения.  

7. Консультирование родителей по вопросам оказания помощи ребенку, испытывающему 

трудности в социальной адаптации, корректировки условий семейного воспитания.  
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3. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР  
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, 

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.  

  

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

ДОО обеспечивает реализацию Программы с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ.  

В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует:  

• 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 ДОО, 

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 
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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 ДОО строится на основе принципа соответствия анатомофизиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). ППРОС:  

• содержательно-насыщенная и динамичная - 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 обучающихся;  

• трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся;  

• полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности;  

• доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня 

развития познавательных психических процессов, стимулирования познавательной и речевой 

деятельности обучающегося с ОВЗ, создают необходимые условия для самостоятельной, в том 

числе, речевой активности;  

• безопасная - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных 

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

и физической;  

• эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства;  

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 

различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических работников.  

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Старшая группа (с 5 до 6 лет)  

Организуя ППРОС в старшей группе, педагоги должны руководствоваться возрастными 

и психологическими особенностями старших дошкольников с ТНР. Прежде всего, следует 

учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 

Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. В центре «Грамотность» в групповом 

помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим 

по сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Музыка и театр» должно быть 

представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех 

видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ТНР, не 

стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и 

костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения сними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 

(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации 

психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 

практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя 

небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного.  
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3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания  
Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с ОВЗ 

обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных ФГОС ДО результатов 
освоения основной образовательной программы дошкольного образования.  

Требования к материально-техническим условиям реализации АОП ДО включают:  

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 3) 

требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 5) требования 

к материально-техническому обеспечению Программы (учебнометодический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).  

  

Оснащение кабинета учителя-логопеда  

Детские столы    1 шт.  

Детские стулья  2 шт.  

Стол логопеда   1 шт  

Стул логопеда   1 шт.  

Шкафы для пособий    1 шт.  

Зеркала для индивидуальной работы   10 шт.  

Магнитная доска    1 шт.  

Картотека пособий   

Коробки и папки для хранения пособий   

Картотека литературы (в приложении)   

Папка для диагностики   

Картотека игр (в приложении)   

  

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми  

1.  Настенное зеркало – 1 шт.  

2. Набор логопедических зондов  

3. Спирт медицинский  

4. Вата   

5. Пособия для индивидуальной работы  

6. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой 

структурой слова  
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Учебно-методический комплект для обеспечения реализации Программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания   

1. Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2016.  

2. Н.В. Нищева, Л.Б.   Гавришева, Ю.А. Кириллова «Комплексно-тематическое 

планирование деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелым нарушением речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет), «Детство-Пресс» Санкт-Петербург 

2016 г.  

3. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

«Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2016 г.  

4. Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР, 

«Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2016 г.  

5. Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и диффиренциации звуков разных 

групп» «Детство Пресс» 2015 г.  

6. Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» / «ДетствоПресс» Санкт-

Петербург, 2016г.  

7. Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР» / «Детство-Пресс» 2013г.  

8. Н.В. Нищева «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда, «Детство-Пресс» СанктПетербург 2016 г.  

9. Н.В. Нищева «Мой букварь» / «Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2016 г.  

10. Н.В. Нищева «Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп», «Детство-

Пресс» Санкт-Петербург 2015 г.  

11. Н.В. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики, «Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2016 г.  

12. Н.В. Нищева «Веселая мимическая гимнастика, ООО Издательство «Детствопресс», 

2013 г.  

13. Н.В. Нищева «Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет, 

ООО Издательство «Детство-пресс», 2014 г.  

14. Н.В. Нищева «Картотека сюжетных картинок», ООО Издательство «Детствопресс», 2015 

г.  

15. Т.Б. Филичева, Г.А. Каше «Дидактический материал по исправлению недостатков речи у 

детей дошкольного возраста», Москва, «Просвещение», 1989 г.  

16. Т.А. Ткаченко, «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа», 

Логопедическая тетрадь, Санкт- Петербург, «Детство- Пресс», 2000 г  

17. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Миронова С.А, Лагутина А.В. «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи»  

18. О.Н. Лиманская «Конспекты логопедических занятий» «Т.Ц. Сфера» 2014г.  

19. О.Г. Ивановская «Занятия с логопедом по обучению связной речи на основе разрезных 

картинок"/ "Каро» Санкт-Петербург 2010 г.  
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20. Л.С. Волкова, «Логопедия» - М.: «Владос», 2004 г.  

21. О.Н. Киреева «Планы занятий по постановке и автоматизации звука Р»  

22. Гомзяк О.С. «Говорим правильно  

23. Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи у дошкольников 4-6 лет.»  

24. Т.А. Ткаченко «Логопедические упражнения» Эксмо Москва 2015 г.  

25. Т.А. Ткаченко, «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа», 

Логопедическая тетрадь, Санкт- Петербург, «Детство- Пресс», 2000 г 38. «Развитие 

фонематического слуха и восприятия у детей с общим недоразвитием речи». 

Методические рекомендации начинающим учителям логопедам.  

  

Дидактические игры  

По формированию и 

развитию связной речи  

• «Теремок» (расскажи сказку)  

• «Сказка о глупом мышонке» (расскажи сказку)  

• «Картинки-помощницы»  

• «У нас порядок»  

• «Чьи детки?»  

• «Составь рассказ» (составление описательного рассказа о 

временах года с помощью наглядного моделирования)  

• «Что, где растет?» (составление описательного рассказа о 

плодах)  

  

Игры для развития мелкой 

моторики и внеречевых 

процессов  

• «Собери узор»  

• «Что, за чем?»  

• «Игры с прищепками»  

• «Сложи квадрат»  

• «Разрезные картинки»  

• «Рисование верёвочкой»  

• «Выложи из палочек»  

• «Разнообразные шнуровки»  

• «Наряди Ёлочку»  

  

Игры по обучению грамоте и 

развитию фонематического 

восприятия, слуха 

• «Где живет звук?»  

• «Проверь по узору»  

• «Каждому звуку своё место»  

• «Найди гласный звук»  

• «Прочитай и отгадай»  

• «Звонкий-глухой»  

• «Продолжи слово»  

• «Буквенные пазлы»  

• «Прочитай по первым звукам»  

• «Ребусы»  

• Карточки для чтения предложений   

• «Картинки, слова, схемы»   

• «Вставь нужную букву»   

• «Собери слово из слогов»   

• «Весёлые буквы и слова»   

• «Чтение по слогам»  
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 •  «Большой-маленький»   

• «По дорожке слов»  

• «Твёрдые согласные звуки»  

• Ребусы  

• «Потерялся звук»   

• «Произносим звуки правильно»  

• «Что за стук?»  

• «Кто полетит на луну?»  

• «Общий звук»  

• «Найди такое же»  

Какой спрятался звук?»  

Игры для обогащения и 

активизации словаря по 

темам, закрепления 

правильного употребления 

лексико – грамматических 

категорий 

• «Чего нет у мебели»  

• «Четвёртый лишний»  

• «Времена года»  

• «Кто где живёт?»  

• Опорные картинки (мой, моя, моё, мои)  

• «Направо- налево»  

• «Составь предложения по картинке»  

• «Учусь пересказывать»  

• «Что не так»  

• «Расскажи про детский сад»  

• «Истории в картинках»  

• «Хлеб всему голова»  

• «Слова и числа»  

• «Что в моей корзине?»  

• «Гнездо, улей, нора»  

• «Семья»  

• «Животные и птицы»  

• «Как говорят и что едят?»  

• «Кому что нужно для работы?»  

• «Подбери заплатку»  

• «Подбери приметы»  

• «Дополни картинку»  

• «Четвёртый лишний»  

• «Разрезные картинки»  

• «Направо-налево»  

• «Найди отличия»  

• «Кто о ком заботится?»  

• «Назови семью»  

• «Профессии»  

38. «Один много» 

 

Вербальные игры по формированию фонематического восприятия, слуха   

Узнавание  и  различение  неречевых  

звуков  

• «Угадай, что звучало»;  

• «У кого звучит игрушка?»;  

• «Угадай, чей голосок»  
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Различение правильно и дефектно 

произнесённого звука и близких по 

звуковому составу слов  

• «Верно-неверно»;  

• «Убежал звук»;  

• «Лишнее слово»;  

• «Звук заблудился»;  

• «Как правильно сказать»;  

 • «Будь внимателен»;  

• «Придумай слово»;  

• «Чем отличаются слова»;  

• «Лишнее слово»;  

• «Подскажи словечко»;  

Дифференциация слогов  • «Какой отличается»;  

• «Четвертый лишний».  

Дифференциация звуков  • «Угадай, кто (что) это был (о)»;  

• «Различай и повторяй»;  

• «Какой звук лишний?»;  

• «Топни-хлопни»  

Вербальные игры для обогащения и активизации словаря по темам, закрепления 

правильного употребления лексико – грамматических категорий  

Активизация словаря по темам  «Отгадай предмет по названию его частей»  

«Что для чего?»   

 «Кто у кого»  

«Семья животных»    

Закрепление глагольного словаря  Кто как ест, передвигается, голос подает»  

Закрепление  существительных  в 

винительном падеже единственного и  

множественного числа  

«Чье жилище»  

Отработка антонимов  «Скажи наоборот»    

Образование существительных во 

множественном числе, в именительном  

падеже  

«Один – много»  

Закрепление употребления 

существительных в родительном падеже 

единственного и множественного числа  

«Кого, чего не стало?»  

 Закрепление  образования  

уменьшительно-ласкательных  форм  

существительных  

«Назови ласково»  

Закрепление образования однокоренных 

слов к заданному слову  

Игра «Семья слов»    

Вербальные игры по формированию у детей навыка образования и практического 

применения существительных в разных падежах в единственном, множественном числе с  

предлогами и без них  

Родительный падеж  • «Кого много?» «Чего много?»  

• «Кого не стало?»   

• «Что из чего сварили?»  

• «Что без чего?» «Почини игрушку, посуду, 

мебель, одежду»  
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Дательный падеж  • «Что, кому дадим?», «Кому угощения?»  

• «Кто, к кому подошел (отправился в гости)?»  

• «Кому звонят дети?»  

• «Ласковые дети»  

Винительный падеж  • «Дай мне…»  

• «Кто, куда спрятался?»  

• «Кого я вижу?»  

Творительный падеж   «Что мы делаем?»  

   «Чем мы работаем?»  

   «Кем работают люди?»  

   «Кто с кем гуляет?»  

   «Чем питаются животные, птицы?»  

   «Кто за кем следит?»  

   «Где пролетают птицы?»  

   «Кто кем был?»  

   «Исправь ошибку»  

Предложный падеж    «Кто о ком заботится?»  

   «Где живут люди?»  

   «На чем лежит снег?»  

   «Кто о чем мечтает?»  

  

  

                    УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

Пособия для занятий по формированию   лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи  

Картинный демонстрационный материал по лексическим темам.  

Раздаточный и демонстрационный материал в папках по лексическим темам.   

Наглядные демонстрационные пособия для проведения фронтальных занятий по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи:  

Темы: «Домашние и дикие животные»  • «Угости животных»  

• «Кто спрятался в зимнем лесу?»  

•«Кто спрятался на ферме?»  

Темы: «Домашние и дикие птицы»  • «У кормушки»  

•«На птичьем дворе»  

Темы: «Овощи, фрукты»  • «Что, где растет?»  

•«Приготовь сок»  

Тема: «Мебель»  • «В комнате у куклы»  

Тема: «Транспорт»  • «На улице города»  

Темы: «Зима. Зимние забавы»  •«Зимой во дворе»  
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«Чудо - зоопарк» - фигурки животных и 

птиц Пособие «Чудесный мешочек»  

Муляжи овощей, фруктов и ягод.  

Герои сказок   

Альбом «Рассказы цепной структуры»  

Альбом «Грамматика в картинках» по темам:  

• «Космос»  

• «Фрукты»  

• «Животные жарких стран» • «Дикие животные леса» и др.  

Альбом «Словарь по темам»  

Схемы для составления описательных рассказов (по Ткаченко).  

Схема для различения звуков от букв.  

Схема для описания характеристики звука.  

Пособия для развития фонематического восприятия, слуха 

Картинки «символы звуков»  

Музыкальные инструменты  

Ширма   

Равнозвучащие коробочки  

Пособия для определения позиции звука в слове «Звуковые домики»,  

Пособия для занятий по звукопроизношению     и обучению      грамоте 

Лоточки с символами звуков   

Буквы  

Кассы букв  

Пособия, используемые на индивидуальных занятиях Альбомы 

«Обследование».   

Пособие «Звуковые дорожки»  

Пособие «Ящик ощущений»  

Альбом «Развиваем мышление»  

Альбом «Развиваем память»  

Альбом «Тренируем пальчики»  

Альбом «Развиваем зрительное восприятие и активное внимание» Шпатели, 

логопедические зонды.   

Карточки с чистоговорками, стихотворными текстами  Альбомы – 

«Автоматизация звуков».  

Карточки-картинки артикуляционных упражнений  

  

3.4. Примерный режим и распорядок дня в группах комбинированной направленности  

Эффективность логопедической работы определяется четкой организацией детей в 

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

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-

логопеда, родителей и педагогов.  

Распорядок дня в комбинированной группе, включает в себя:  

• прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин);  

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов;  

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах;  
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• самостоятельную деятельность детей;  

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-

логопедом);  

• занятия (с детьми старшего дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух 

раз в неделю);  

• общественно-полезный труд  

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия.  

Режим дня и модель непрерывной образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 

решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.  

Режим дня в логопедических группах детей с ТНР от 5 до 6 лет  (холодный период)  

 

Режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты Старшая группа 

Приём детей. 

Совместная деятельность педагога с детьми в ходе режимных моментов, 

игры и самостоятельная деятельность 

6.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку 

Завтрак  

8.30 – 8.40 

8.40 – 8.50 

Подготовка к совместной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность (НООД) воспитателя с 

детьми. 

Перерыв  

НООД с детьми. 

Перерыв  

8.50 – 9.00 

9.00 – 9.25 

 

9.25 – 9.35 

9.35 – 10.00 

10.00 – 10.10 

10.10 - 10.35 

Игровая деятельность  

2 завтрак  10.35 – 10.45 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка  

10.45 – 10.55 

10.55 – 12.15 

Возвращение с прогулки 

подготовка к обеду 

12.15 – 12.25 

Обед  12.25 – 12.40 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.40– 15.00 

Подъём, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Дополнительное образование 

Игровая деятельность  

15.10 – 15.35 

15.35 – 16.00 

Подготовка к ужину 

 Ужин  

16.00 – 16.10 

16.10 – 16.20 

Совместная деятельность педагога с детьми в ходе режимных моментов 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, игры, уход детей домой. 

16.20 – 17.00 

 

17.00 –– 17.10 

17.10 – 18.30 
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3.5. Организация коррекционно-развивающей работы  

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня. В группах детей старшего дошкольного возраста непосредственно 

организованная деятельность (НООД) планируются не чаще 2-3-х раз в неделю. Перерывы 

составляют не менее 10 минут. В середине проводится физкультминутка (продолжительность 

2-3 минуты). Занятия по музыкальному развитию и физической культуре проводятся со всей 

группой.   

Проводится каникулярная неделя – зимняя – первая рабочая неделя января. Для 

воспитанников проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период учебные занятия не 

проводятся, а только спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Старшая логопедическая группа (от 5 до 6 лет)  

Режим дня и модель организованной образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 

решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

На первом году обучения пятилетние дети с ТНР 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. В соответствии с Программой 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает нормативы СанПин.  

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 28 февраля; III период с 1 марта по 31 мая.  

В старшей группе для детей с ТНР с октября по май (включительно) проводится в 

неделю 17 подгрупповых занятий продолжительностью 25 минут, по 1 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СанПин недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в 

сетку занятий. В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности:  

Формирование лексико – грамматических категорий;  

Развитие связной речи;  

Формирование звукопроизношения.   

Подгрупповая работа по формированию лексико – грамматических категорий и развитию 

связной речи проводится 1 раз в неделю. Работа по формирование звукопроизношения – только 

индивидуально.  

 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ  

№1 Календарно- тематический  план работы по формированию лексико-

грамматических категорий  развитию связной речи, по формированию 

фонетической стороны речи для детей с ОНР 3, 4 уровня речевого развития 

 


