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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, раскрывающим цель, содержание 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ и опирается на: 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

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

Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от  14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 

08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-

стей руководителей образовательных организаций» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№ 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 

32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организации общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 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» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

• Проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 Министерства труда и социальной защиты 

РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог)" 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы определена в соответствии с п. 10.1 ФАОП ДО: обеспечение условий для дошкольного образо-

вания, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обу-

чающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способ-

ностей 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, творче-

ского и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы определены в соответствии с п. 10.2 ФАОП ДО: 

• реализация содержания Программы; 

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ (ТНР) в период дошкольного образо-

вания независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуаль-

ными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ (ТНР) как субъекта от-

ношений с педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ (ТНР), развитие их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям раз-

вития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компе-

тентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся 

с ОВЗ (ТНР); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и начального общего образования. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здо-

ровья детей с тяжёлым нарушением речи и обеспечения эмоционального комфорта каждого ребёнка. Объем учебно-

го материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы является игровая деятельность. Все коррекционно - развивающие занятия насыще-

ны разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Все педагоги следят за речью детей и за-

крепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

 

Принципы построения программы: 

Согласно п. 10.3 ФАОП ДО и п. 1.4 Стандарта Программа построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. 

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

• Позитивная социализация ребенка. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (за-

конных представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

• Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений. 

• Принцип системности - решение задач в системе всего коррекционно развивающего процесса,  в рамках детского 

сада и семьи. 

• Принцип доступности – учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР в образовательном про-

цессе. 

• Принцип развития – дифференцированный подход в логопедической работе к детям с ТНР, имеющим различную 

структуру речевого нарушения. 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и способностями 

детей; 

• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Основные направления в работе по каждому компоненту: 

Произносительная сторона                                                                        речи: 

• Совершенствовать моторику артикуляционного аппарата, посредством     артикуляционной гимнастики; 

• развивать фонематический и фонетический слух, просодическую сторону речи   : силу, высоту, темп и громкость ре-

чи, речевое дыхание; 

• совершенствовать правильное произношение слов разной       слоговой структуры; 

• совершенствовать мелкую моторику с помощью игровых упражнений, сопровождая       их речевыми высказываниями 

детей. 

Словарь детей: 

• расширять словарный запас на основе формирующихся у детей представлений о      мире; 

• активизировать словарь в свободных высказываниях. 

Грамматический строй речи: 

• упражнять в правильном употреблении различных частей речи; 

• осваивать различные способы словообразования, словоизменения, управления (на     уровне языкового чутья); 

• употреблять в речи различные типы предложений. 

Развитие связной речи: 

•  развивать диалогическую форму речи; 

• осваивать способы построения связных монологических высказываний. Подготовка     к обучению грамоте: 

• формировать пространственные представления, умения ориентироваться в  про-

странстве, на плоскости листа и в различной разлиновке; 

• активно использовать игры и упражнения на развитие мыслительных операций  (анализа, синтеза, сравнения, сопо-

ставления); 

• формировать навыки звукового анализа и синтеза слов; 

• учить дифференцировать понятия: звук-буква-слово-предложение-текст; 

• готовить руку к письму через специальные занятия и упражнения. 

 

Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности 

• Принцип системности. При определении целей и задач коррекционно - педагогической деятельности, необ-

ходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, нельзя опираться на сиюминутное отклонение в его поведе-

нии. Своевременно принятые меры профилактики помогут избежать осложнений в его развитии и поведении. Вместе с 

тем, любая программа коррекции должна быть направлена на создание благоприятных условий для наиболее полной реа-
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лизации потенциальных возможностей гармонического развития личности ребенка, коррекцию отклонений в развитии и 

поведении, а так же на их предупреждение. 

• Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического процесса. Невоз-

можно вести эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная анамнеза ребенка. Коррекционно-

педагогический процесс требует постоянного систематического контроля динамики хода и эффективности коррекции; 

проведения диагностических процедур, охватывающих все этапы коррекционно-педагогической деятельности - от поста-

новки целей до ее достижения, получения конечного результата. 

• Принцип планирования и организации специальной коррекционно - воспитательной работы, с учетом 

структуры нарушения и индивидуальных особенностей детей. Осуществление общеобразовательных задач неразрывно 

связано с  решением задач коррекционных. 

• Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно - воспитательных мероприя-

тий, опираясь на сохранные в своем развитии функции с коррекцией нарушенных функций. 

• Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Это необходимость взаимодействия в разработке и реализа-

ции коррекционных мероприятий специалистов, таких как, учителя–логопеда, педагога-психолога, музыкального руко-

водителя, инструктора по физической культуре, воспитателей группы, социального педагога и медицинских работников 

дошкольного учреждения. Поэтому, в начале учебного года проводится комплексное медико-психолого-педагогическое 

изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического развития, для определения его образователь-

ных потребностей, уровня возможного освоения образовательной программы. И на основе полученных результатов раз-

рабатываются образовательные маршруты групп и конкретных детей, а также индивидуальные коррекционно-

развивающие программы для детей с ОВЗ со сложной структурой дефекта. 

• Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с учетом состояния 

здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений). Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет 

необходимость сочетания индивидуальных программ для детей со сложной структурой дефекта и индивидуального кор-

рекционного маршрута для других детей с ОВЗ. Поэтому педагоги проводят индивидуальные, подгрупповые и фронталь-

ные занятия. Для  некоторых категорий детей с ОВЗ это могут быть занятия по физической культуре и музыке. 

• Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей социальной адап-

тации. Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей формировалась активная жизненная пози-

ция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах. 

• Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и формирова-

нию приемов их компенсации. Нужно формировать функциональные системы за счет более активного развития сохран-

ных функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

• Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не может развиваться вне со-

циального окружения, он активный его компонент. Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не только его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него окружающего социума. Следовательно, успех 

коррекционной работы с ребенком без сотрудничества родителей и других взрослых, без опоры на взаимоотношения со 

сверстниками, оказывается недостаточно эффективным. 

 

1.2 Планируемые результаты реализации Программы 

ФАОП ДО/пп Возраст Целевые ориентиры 

10.4.3.2. Дети среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

 

10.4.3.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми сред-

него дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью педагогического работника) деятельность для дости-

жения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия пред-

метов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуаци-

ей; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели 

и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) не-

большую сказку, рассказ, с помощью педагогического работника 

рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картин-

ки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображаю-

щие социальные функции людей, понимает и называет свою 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2.-Планируемые-результаты_средний-возраст.pdf
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роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, 

их модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх раз-

личные виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагоги-

ческим работникам, оказывает помощь в процессе деятельности, 

благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между услови-

ями жизни, внешними и функциональными свойствами в живот-

ном и растительном мире на основе наблюдений и практическо-

го экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с 

помощью педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее харак-

терных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям 

на картинках); узнает и называет реальные явления и их изобра-

жения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативны-

ми умениями, взаимодействует с окружающими, используя ре-

чевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и дее-

причастий, проявляет словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказы-

вает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию лите-

ратурных произведений (с помощью педагогического работника 

и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сю-

жета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и 

средства, используемые в процессе изобразительной деятельно-

сти, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения кол-

лективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоя-

тельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в за-

данном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое са-

мочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого са-

мочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевает-

ся, ухаживает за вещами личного пользования. 

10.4.3.3. Дети с ТНР на этапе завершения 

освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) 

10.4.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Про-

граммы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обуче-

нию; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Планируемые-результаты-ТНР_этап-завершения-docx.pdf
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3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристи-

ки, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значе-

нием; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы сло-

ва; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описа-

ние, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, спосо-

бен 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 дея-

тельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельно-

сти, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на за-

нятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, про-

являя внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в про-

цессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

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, кар-

тинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровож-

дения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между услови-

ями жизни, внешними и функциональными свойствами в живот-

ном и растительном мире на основе наблюдений и практическо-

го экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов от-

носительно 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 за-

дачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопро-

сы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рас-

сказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фо-

тографиям), содержание которых отражает эмоциональный, иг-

ровой, 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 неболь-
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шие 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, по-

нимает доступные произведения искусства (картины, иллюстра-

ции 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 сло-

весной инструкции педагогических работников: согласованные 

движения, а также разноименные и разнонаправленные движе-

ния; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное пла-

нирование 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). 

 

1.3 Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности, во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И прежде всего учителя-логопеда и воспитате-

лей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспек-

тивного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, мето-

дов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещения и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Еженедельные задания логопеда воспитателям включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки содержат материал для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в не-

которых случаях предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, коор-

динации движений, координации речи с движениями, развития подражательности и творческих способностей. Они мо-

гут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к зна-

чению слов. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важ-

но, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

1.4 Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В Федераль-

ном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования одним из психолого–педагогических усло-

вий для успешной реализации программы является, использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. 

Методы и приемы в работе учителя – логопеда. 

• дидактические игры с элементами движения, подвижные, психологические, подвижные игры имитаци-

онного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

•  создание педагогических ситуаций, морального выбора; беседы социально нравственного содержания, 

ситуативные разговоры с детьми; 

• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

• викторины, сочинение сказок и рассказов; 
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• разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов, произведений искусства, обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным произведениям; творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого  голоса; 

• музыкально-ритмичные движения, хороводы; 

• физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, народных песенок, считалок; игры и упражне-

ния под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются, логопедические занятия на ко-

торых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. 

Коррекционные задачи решаются в форме подгрупповых и индивидуальных занятий. Подгрупповые заня-

тия позволяют эффективно решать приоритетные задачи для большинства воспитанников. Такая форма занятий 

формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие 

образцы речи. При планировании и проведении подгрупповых логопедических занятий определяются тема и цели; 

выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи, отбирается лексический материал, учитыва-

ется зона ближайшего развития дошкольников, повторение усвоенного речевого материала. 

К подгрупповым занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять свои ошибки и ошибки других. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

7. Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке  возрастающей сложно-

сти. 

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 зву-

копроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и ин-

дивидуальным перспективным планом. Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных упраж-

нений, коррекцию произношения нарушенных звуков, слоговой структуры слова, развитие фонематического слуха 

и формирование фонематического восприятия. 

При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы, темы следует располагать 

систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом по-

строении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность бо-

лее прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания    программы, комбинирование разде-

лов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Частота проведения индивидуальной ООД определяется характером и степенью выраженности речевого наруше-

ния, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и характером 

посещаемости ДОУ. 

Частота индивидуальной ООД у детей 2-3 раза в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий 20-

25 минут. 

Индивидуальные занятия, как правило,  включают в себя следующие этапы: 

• Артикуляционная гимнастика; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Постановка или автоматизации звука. Лексический материал содержит    максимальное количество закрепляе-

мых звуков. 

 

II. СОДЕРЖТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа коррекционно-развивающей работы (ПКРР) 

 

Согласно п.43.3 ФАОП ДО ПКРР с детьми ТНР 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 использова-

ния освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуа-

циях; 
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• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспита-

тельных мероприятий; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителей (законным 

представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации 

включает: 

✓ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого разви-

тия, 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 ин-

формационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе ро-

дителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

ПКРР 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 потребно-

стей. 

Результаты освоения ПКРР определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития 

(I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и ви-

дом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обуча-

ющихся 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 ПКРР являются: 

✓ сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими зако-

номерностями его становления; 

✓ совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семан-

тического компонентов языковой способности; 

✓ овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой дея-

тельности; 

✓ сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых 

единиц и построение их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

✓ сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в буду-

щем овладение чтением и письмом. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 

• создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обуча-

ющихся с ТНР;  

• использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том чис-

ле инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО; 

• реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образо-

вательных организаций при реализации Программы;  

• проведение групповых коррекционных занятий с учителем-логопедом (4 раза в неделю в первый период с 1 сен-

тября по 31 мая) и педагогом-психологом; 

• проведение индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (2-3 раза в неделю в первый период 

с 1 сентября по 31 мая) и педагогом-психологом;  

• обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоя-

тельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

 

2.2 Мониторинг динамики развития обучающихся, динамики их образовательных достижений 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обсле-

дования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

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 неврологиче-
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ском статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоцио-

нальных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение со-

стояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование в процессе 

обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возраст-

ным возможностям обучающихся. 

Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологи-

ческие проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающих-

ся. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физио-

логически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных 

и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с ТНР. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных дан-

ных 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 (законным пред-

ставителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследование начинается с озна-

комительной 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, да-

вать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соот-

ветствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка состоит из следующих направлений:  

обследование словарного запаса 

обследование грамматического строя языка 

обследование связной речи 

обследование фонетических и фонематических процессов 

 

Полная программа обследования формируется каждым педагогическим работником в соответствии с конкрет-

ными профессиональными целями и задачами, с опорой на перечень. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и мо-

торно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, педагоги применяют не-

сколько 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 прояв-

лений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка;  

✓ четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными оста-

точными проявлениями лексико-грамматического 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 ребен-

ка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим приме-

нительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факто-

ров 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 станов-

ление 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 арти-

куляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим ра-

ботником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слухо-
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вое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в про-

странстве. 

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

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках перво-

го направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщаю-

щее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одно-

му и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описа-

нию, 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. Состав-

лять 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 со-

относить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассив-

ный 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 оформ-

ления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребен-

ка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактиль-

ного 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; подго-

товка 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 уменьши-

тельно-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 вы-

сказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суф-

фиксов); 

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 усвоени-

ем ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

цией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических ка-

честв. Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизио-

логических 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 ос-

новные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недораз-

вития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
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1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно воспри-

нимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовно-

сти к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глу-

хие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, 

выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

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

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

Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание от-

дельных 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 количествен-

ных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры 

слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличи-

тельным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - 

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклу-

ши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, 

пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяс-

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Упо-

требление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экска-

ваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следую-

щие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изу-

чения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразова-

тельных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с раз-

личным 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 - скрипач-

ка), 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 твор-

ческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различе-

ния поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных вы-

сказываниях, 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 слож-

ных 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) компен-

сацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершен-

ства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на пре-

дупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных наруше-

нием речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации 

речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых воз-

можностей обучающихся.  

В результате коррекционно-развивающей работы: 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

-пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

-грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

-использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

-соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

-овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
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-свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

-адаптироваться к различным условиям общения; 

-преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к 

возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произ-

ведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Личность ребенка, прежде всего, формируется в семье, поэтому вопросам о взаимосвязи детского сада с семьей 

стоит уделить больше внимания. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образова-

тельно - воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной дея-

тельности. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и дру-

гие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических реко-

мендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и в письменной форме на карточ-

ках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации индивидуальной работы с детьми необходи-

мы для более успешной коррекционно-развивающей работы в тесной взаимосвязи с педагогами. 

 

2.4 Примерный план работы учителя-логопеда с родителями 

См. Приложение 1 

 

Цель: выстроить работу в последовательности «Логопед – ребёнок – родитель», установить партнёрские отношения с 

семьёй ребенка, а также объединить усилия для коррекционного воздействия. 

Задачи: 

• изучить особенности педагогической наблюдательности родителей, воспитывающих детей с речевыми нарушениями; 

• установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, создать атмосферу общности интересов;  

• повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить интерес и желание заниматься со своими 

детьми; 

• привлечь родителей к участию в педагогическом процессе в условиях логопедической группы; 

• систематизировать и пополнять практический материал, которым могли бы воспользоваться родители в процессе 

коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями. 

 

2.5 Алгоритм логопедической работы. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Стартовая психолого- педагогическая и 

логопедическая диагностика  детей с ре-

чевыми нарушениями. Формирование 

информационной готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению    эффек-

тивной коррекционно- педагогической 

работы с       детьми. 

Конструирование индивидуальных  коррекцион-

но-речевых программ помощи ребенку в ДОУ и 

семье. 

Конструирование программ групповой (подгруп-

повой) работы  с детьми, имеющими сходную 

структуру речевого нарушения. 

Конструирование программ     взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребенка. 

Основной Решение задач, заложенных в индиви-

дуальных и фронтальных 

коррекционных     программах. 

Психолого-педагогический и логопеди-

ческий  мониторинг. 

Согласование, уточнение     характера 

коррекционно- педагогического влияния    

участников коррекционно- образова-

тельного процесса. 

Достижение определённого  позитивного эффекта 

в устранении у детей отклонений в речевом раз-

витии. 
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Заключительный 

 

 

Оценка качества и устойчивости резуль-

татов    коррекционно – речевой работы 

ребенком (группой детей). 

Определение  дальнейших коррекцион-

но - образовательных 

перспектив для детей. 

Решение о прекращении  логопедической работы 

с ребенком (группой детей), изменение ее     харак-

тера или корректировка индивидуальных и      

групповых (подгрупповых) программ,  продол-

жение логопедической                     работы. 

 

2.6 Построение индивидуального плана коррекционной работы   с ребенком на учебный год 

 

Работа по коррекции звукопроизношения проводится ежедневно, начиная с октября, после завершения об-

следования и адаптации ребенка к условиям данной группы. Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная ра-

бота делится условно на несколько этапов. 

I. Подготовительный 

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой      коррекционной работе, а 

именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и    специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной     достаточности для постановки 

звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой  гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей коррекционной работы. По-

этому она требует максимального внимания логопеда и больших затрат времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранение неправильного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и    акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков 

• последовательность: свистящие [С], [3], [Ц], [С'], [3'], шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], соноры [Р], [Р'], 

шипящие [Ч], [Щ]. 

• Способ постановки - смешанный. 

• подготовительные упражнения: 

- для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка", "Футбол", "Фокус" 

- для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка","Грибок", 

"Погреем руки" 

- для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", 

"Барабанщик", "Гармошка", "Пулемет" 

- для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык". 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может  проводиться как инди-

видуально, так и в подгруппе: 

• [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются в начале в прямых слогах, затем  в обратных и в последнюю 

очередь — в слогах со стечением согласных 

• [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со  стечением согласных; 

• [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно    вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По 

мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. 

Данная последовательность определена естественным ходом формирования звукопроизношения у детей в норме и 

соответствует программе обучения в старшей и подготовительной логопедической группе. Однако изменения 

вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют 

успешному их продвижению. 

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. Для проведения работы по автоматиза-

ции звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная рабо-

та проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 
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5. Дифференциация звуков: 

[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; [Ж]-

[3], [Ж]-[Ш]; 

[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ]; 

[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; 

[Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л]. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях,  режимных момен-

тах, экскурсиях, труде и др.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррек-

цией звукопроизношения 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произноше-

нии материале 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков: 

• лексические и грамматические упражнения; 

• нормализация просодической стороны речи; 

• обучение рассказыванию. 

VI. Заключительный этап - оценка качества и устойчивости результатов коррекционно - развивающей рабо-

ты с ребенком (группой детей). Определение дальнейших образовательных перспектив группы для детей ОВЗ. 

 

2.7 Перспективный план подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми старшей группы 

См. Приложение 2 

2.8 Перспективный план подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми подготовительной группы 

См. Приложение 3 

               2.9 Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 

 Для реализации Программы и организации образовательного процесса важное значение имеют возрастные пси-

хологические характеристики развития воспитанников: 

 

Общая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развер-

нутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.)1. 

 
 

Уровень 

речевого 

развития 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента  

воспитанников 

 

 

 

Первый 

уровень 

 

 

 

Второй 

уровень 

 

             Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом — 

речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой системы: словаря, грам-

матического строя, звукопроизношения. Характерным является системное нарушение как смысловой, так и 

произносительной стороны речи. В зависимости от тяжести дефекта в современной логопедии различаются 

три уровня речевого развития.  

                 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный сло-

варь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Выска-

зывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда од-

ни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые сло-

ва, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсут-

ствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограни-

чена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.     

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ре-

бенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в упо-

треблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 
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Третий 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Особенно-

сти разви-

тия  детей 

с ОНР 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттен-

ков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформиро-

ванных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с эле-

ментами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки упо-

требления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки слово-

образования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, гла-

голы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существитель-

ных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Харак-

терно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмеча-

ется недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: 

[т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляю-

щиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его зна-

чения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недоста-

точная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными прида-

точными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности.  

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития основных свойств 

внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения 

и переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания.  

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития обуслов-

ливает специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, 

обобщением.  

У детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны сниже-

ние умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедлением развития 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается 

в плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для многих детей характерны 

недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

Речевой дефект накладывает определённый отпечаток на формирование личности ребёнка, затрудняет 

его общение со взрослыми и сверстниками. 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребёнка, имеющей, как и в норме, ведущее 

значение в плане общего психического развития, и затрудняет переход к более организованной  учебной 

деятельности. 
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Направления логопедической работы на второй ступени обучения2 

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в формировании у 

них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей.  

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и систематизацию речевого ма-

териала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и фор-

мирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного 

словаря детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных моде-

лей, а также различных типов синтаксических конструкций.  

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации 

значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и 

состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.  

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой структуре приближаются к 

нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматиче-

ских форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм 

слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного произношения звуков и 

правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия.  

В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по 

формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии пер-

вичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения обусловли-

вает механическую имитацию звуков речи. Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, фор-

мирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать 

предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения.  

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации». Сфор-

мированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об 

окружающем мире, элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях 

семейного воспитания.  

Педагогические ориентиры:  

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные компоненты; – способство-

вать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения поставленных 

задач, формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение 

всего занятия;  

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и ар-

тикуляторной моторики;  

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей дей-

ствительности и формированием познавательной деятельности;  

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь им-

прессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологиче-

ском (обращается внимание на семантику слова) аспектах;  

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи;  

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; – 

расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь;  

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, со-

блюдая последовательность рассказывания;  

 
2 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи., 

под редакцией  профессора Л.В. Лопатиной. 
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– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической системы;  

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы 

Устная речь детей 6-го года жизни 

в норме и при нарушении речевого развития 

Норма Патология 

Фразовая речь 

Дети пользуются как простыми, так и распространенны-

ми предложениями; употребляют в речи как сложносочи-

ненные, так и сложноподчиненные предложения объемом 

до 10 слов. 

1-й уровень — фразовая речь отсутствует, ребенок пользует-

ся жестами, мимикой, отдельными лепетными словами и 

многозначными эквивалентами (звукокомплексами, звуко-

подражаниями). 

2-й уровень — появляется простая фраза из 2-3 слов; наряду 

с жестами и лепетными словами ребенок пользуется просты-

ми конструкциями предложений, но высказывания его бед-

ны, в основном это перечисление воспринимаемых предме-

тов и действий. 

3-й уровень — имеется развернутая фразовая речь с элемен-

тами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основ-

ном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 

распространять простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи 

Дети осознают смысловое содержание обращенной к ним 

речи; возрастает устойчивость внимания к речи окружа-

ющих; они способны до конца выслушивать ответы, объ-

яснения, указания взрослых, понимают смысл учебных и 

практических задач; умеют аналитически относиться к 

речевой деятельности: слышать, замечать и исправлять 

ошибки и неточности в речи товарищей и своей; уже нет 

затруднений в понимании изменений слов, связанных с 

употреблением приставок, суффиксов и флексий, в пони-

мании оттенков значений однокоренных и многозначных 

слов, особенностей логико-грамматических структур, 

отражающих причинно-следственные, временные, про-

странственные и другие связи и отношения. 

1-й уровень — понимание речи носит ситуативный характер; 

ярко выражен импрессивный аграмматизм (отсутствует по-

нимание значений грамматических изменений слов, значений 

предлогов). 

2-й уровень — понимание речи значительно развивается за 

счет различения некоторых грамматических форм и морфо-

логических элементов языка. 

3-й уровень — понимание обращенной к ребенку речи при-

ближается 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 

Объем активного словаря в речи детей возрастает до 3000 

слов, появляются собирательные существительные (посу-

да, одежда, мебель и т.д.). Чаще используются прилага-

тельные для обозначения признаков и качеств предметов, 

для отражения временных и пространственных отноше-

ний, начинают появляться притяжательные прилагатель-

ные (лисий хвост, заячья избушка и т.д.), шире использу-

ются наречия и личные местоимения, сложные предлоги 

(из-под, из-за, около и др.). Дети свободно владеют функ-

цией словообразования: образуют существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, однокорен-

ные слова различных категорий (плавать, пловец, плов-

чиха, плавучий), относительные прилагательные от суще-

ствительных (дерево — деревянный, снег —снежный) и 

т.д. В этом возрасте ярко проявляется феномен слово-

1-й уровень — словарный запас резко отстает от нормы; в 

основном это предметный обиходный словарь, глагольный 

почти отсутствует; характерны лексические замены. 

2-й уровень — словарный запас значительно отстает от нор-

мы; ребенок не знает названия основных цветов, форм, раз-

меров, частей предметов; особенно ограничен словарь дей-

ствий и признаков; отсутствует навык словообразования и 

словотворчества. 

3-й уровень — словарный запас значительно возрастает, ре-

бенок пользуется всеми частями речи, однако при этом за-

метно преобладание существительных и глаголов, недоста-

точно прилагательных (особенно относительных), наречий; 

предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характер-

но неточное употребление глаголов, замена названий частей 

предметов названиями целых предметов; страдает навык 
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творчества. словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи 

К пяти годам дети усваивают основные  

формы согласования слов: прилагательных с существи-

тельными в роде, числе и падеже, существительных с 

числительными; постигают в основных чертах типы 

склонений и спряжений; активно овладевают функцией 

словоизменения: имен существительных по числам, гла-

голов прошедшего времени по числам и родам, глаголов 

настоящего времени по числам и лицам; адекватно упо-

требляют предлоги в речи. Однако рост активного слова-

ря, употребление предложений более сложной структуры 

часто являются одной из причин увеличения грамматиче-

ских ошибок, таких как неправильное образование формы 

родительного падежа множественного числа некоторых 

существительных, неправильное согласование глаголов с 

существительными, нарушения в структуре предложений 

и т.д 

1-й уровень — фразы нет; ребенок пользуется корневыми 

словами, лишенными флексий. 

2-й уровень — грамматический строй речи не сформирован, 

попытки словоизменения чаще всего неудачны; имеются 

грубые ошибки: смешение падежных форм, употребление 

существительных в именительном падеже, а глаголов в ин-

финитиве,  

отсутствие согласований (имен прилагательных с именами 

существительными, имен числительных с именами суще-

ствительными); ошибки в согласовании сказуемого с подле-

жащим; пропуск предлогов или замена сложных предлогов 

на простые; ошибки в употреблении форм числа, рода глаго-

лов, в изменении имен существительных по числам. 

3-й уровень — ребенок правильно употребляет простые 

грамматические формы, но допускает специфические ошиб-

ки: неправильное согласование имен прилагательных с име-

нами существительными в роде, числе, падеже; имен числи-

тельных с именами существительными; пропуски и замены 

предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение 

У большинства детей к пяти годам заканчивается процесс 

овладения звуками; речь в целом чистая и отчетливая; 

возрастает интерес к звуковому оформлению слов, к по-

иску рифм. 

1-й уровень — резко искажено звуковое оформление лепет-

ных слов, характерны фонетическая неопределенность и 

диффузность; диффузный характер звукопроизношения обу-

словлен неустойчивой артикуляцией и низкими возможно-

стями их слухового распознавания. 

2-й уровень — звукопроизношение значительно отстает от 

нормы: характерно наличие многочисленных искажений, 

замен и смешений; нарушено произношение мягких и твер-

дых звуков, звонких и глухих, шипящих, свистящих, аффри-

кат; проявляется диссоциация между произнесением изоли-

рованного звука и употреблением его в спонтанной речи. 

3-й уровень — произносительные возможности детей улуч-

шаются, но по-прежнему могут оставаться все виды наруше-

ний (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, рота-

цизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестой-

кие замены, когда звук в разных словах произносится по-

разному, и замены групп звуков более простыми по артику-

ляции. 

Фонематическое восприятие 

У детей пятилетнего возраста достаточно  

хорошо развит фонематический слух; они  

дифференцируют слова, отличающиеся друг от друга од-

ним звуком (звонким — глухим: коза — коса', твердым — 

мягким: поток — потек); могут установить наличие за-

данного звука в слове, выделить первый и последний зву-

ки в слове, подбирать слова на заданный звук; дети могут 

точно воспроизводить различные интонации, выдержи-

вать паузы, различать повышение и понижение громкости 

голоса, ускорение и замедление темпа речи. Необходимо 

помнить, что более высокие формы анализа и синтеза 

слов самостоятельно, без специального обучения не раз-

виваются. 

1-й уровень — фонематическое развитие находится в зача-

точном состоянии; фонематический слух грубо нарушен: 

ребенок не может отличить слова, сходные по звучанию, но 

разные по смыслу; задания по звуковому анализу ребенку 

непонятны. 

2-й уровень — выраженная недостаточность фонематическо-

го восприятия: ребенок не определяет позицию звука в слове, 

не может выбрать картинки с заданным звуком, не выделяет 

звук из ряда других; к 

звуковому анализу и синтезу не готов. 

3-й уровень — по-прежнему недостаточно развиты фонема-

тический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формирует-

ся. 
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Связная речь 

К пяти годам дети могут пересказать знакомую сказку, 

выразительно читать стихотворения, пересказывают 

только что прочитанные дважды короткие тексты. Дети 

способны рассказать о виденном или услышанном до-

вольно подробно и последовательно, могут объяснить 

причину и следствие, составить рассказ по картинке, от-

личить сказку от рассказа; дети более активно участвуют 

в беседе или разговоре: спорят, рассуждают, довольно 

мотивированно отстаивают свое мнение, убеждают това-

рищей 

1-й уровень — отсутствие общеупотребительной речи; 

2-й уровень — начатки общеупотребительной речи; 

3-й уровень — развернутая фразовая речь с элементами лек-

сико-грамматического и фонетико-фонематического недо-

развития. 

Устная речь детей 7-го года жизни 

в норме и при нарушении речевого развития 

Норма Патология 

Фразовая речь 

Активная речь детей достаточно развита: высказывания 

точны, логически последовательны, завершены; фразы 

развернуты; объем предложений произвольно варьирует-

ся от 10 и более слов. Дети пользуются всеми типами 

синтаксических конструкций для выражения причинно-

следственных связей, временных отношений, сопоставле-

ний, сравнений и т.д. В сложносочиненных предложени-

ях используют соединительные, противительные и разде-

лительные союзы, иногда включают причастные и дее-

причастные обороты. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой 

речью: адекватно отвечают на вопросы, могут построить вы-

сказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют 

элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в 

основном простыми предложениями, состоящими из подле-

жащего, сказуемого и дополнения; в распространении про-

стых предложений затрудняются. Испытывают затруднения и 

в использовании сложных предложений. Структура сложно-

сочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 

члены предложения; редко используются разделительные и 

противительные союзы. Не всегда правильно строятся слож-

ноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчини-

тельные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, 

уступительные, определительные придаточные предложения. 

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой 

имеют более ограниченный опыт речевой деятельности и 

низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что 

обусловлено недостаточностью овладения языковыми сред-

ствами. В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых 

опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще носят 

фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений: инверсии, пропуск главных и второстепенных 

членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно 

употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи 

Дети различают изменения значений слов, вносимых 

морфами — флексиями, приставками, суффиксами. 

Адекватно понимают многозначность слов, переносное 

значение метафор, образные фразеологические и сравни-

тельные обороты, различные оттенки слов с суффиксами 

субъективной оценки: юмор, сочувствие, пренебрежение 

и т.д. Готовы действовать по словесной инструкции: пра-

вильно ее понимают, запоминают порядок действий и 

выполняют их. Последнее является важнейшим условием 

успешного школьного обучения. Умеют ориентироваться 

в речевой ситуации и выбирать соответствующий стиль 

коммуникации. Понимают и воспринимают учебную за-

дачу, осознают цель, осмысливают условия и средства ее 

достижения. Более обостренно реагируют на эмоцио-

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к 

ним речи приближается к норме (расчлененный уровень). 

Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать зада-

ния, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают 

вопросы косвенных падежей (кто? что? куда? откуда? где? 

чем? с кем? без чего? и др.) и адекватно реагируют на них. 

Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. 

Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изме-

нения значений, которые вносятся отдельными частями слова 

— флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры 

и сравнения, переносное значение слов для их понимания 

недоступны. 2-я подгруппа. У детей понимание обращенной 

к ним речи находится на предикативном уровне. Они недо-

статочно различают изменения значений, обусловленные 
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нальный тон речи и сопутствующую экспрессию, чем на 

смысловое содержание. 

употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не 

во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? 

кому? с кем? и др.). 

Словарный запас 

В количественном и качественном отношении словарь 

детей достигает такого уровня развития, что они свобод-

но общаются со взрослыми и сверстниками, могут под-

держать разговор на любую тему, доступную их возрасту. 

Многие слова из пассивного запаса переходят в актив-

ный, в связи с чем объем активного словаря достигает 

4000-4200 слов. Он обогащается за счет названий качеств, 

свойств предметов и названий отдельных частей, деталей 

целого. Дети более тонко дифференцируют собиратель-

ные существительные, активно пользуются отвлеченны-

ми существительными и прилагательными, глаголами и 

деепричастиями. Показатели полноценного владения сло-

варем: дети умеют подбирать антонимы, синонимы, при-

лагательные к существительным, наречия к глаголам; 

активно пытаются объяснять значения слов (детская эти-

мология). 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обуче-

ния значительно возрастает, но все же отстает от возрастной 

нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда 

употребляют их точно. Активный словарь включает, в основ-

ном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия; 

в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие 

понятия, недостаточно прилагательных, особенно относи-

тельных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипно-

стью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие 

трудности дети испытывают при подборе синонимов, одно-

коренных слов, антонимов. 2-я подгруппа. Количественный 

диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный 

запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, 

не только по количественным, но и по качественным показа-

телям. Дети овладели основными значениями слов, выражен-

ными их корневой частью, но не различают изменения значе-

ний, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, 

профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видо-

выми — словами (вместо деревья — елочки), словосочетани-

ями или предложениями (вместо грядка — огурчики тут рас-

тут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, об-

разование сложных слов детям этой подгруппы недоступны. 

Грамматический строй речи 

К моменту поступления в школу у детей наблюдается в 

основном грамматически правильная речь: они правильно 

строят различные по конструкции предложения; согласо-

вывают слова в роде, числе, падеже; точно спрягают гла-

голы, часто употребляемые в речи. Правильно пользуют-

ся различными грамматическими формами и категория-

ми, редкими оборотами речи. Почти не испытывают 

трудностей в образовании форм родительного и твори-

тельного падежей в единственном и множественном чис-

ле, чередовании ударения, использовании числительных. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки 

грамматического оформления речи. 1-я подгруппа. Наиболее 

характерные ошибки у детей — смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, 

ошибки в употреблении форм множественного числа с ис-

пользованием непродуктивных окончаний. В активной речи 

правильно употребляются только простые и хорошо отрабо-

танные предлоги (в, на, под). При использовании сложных 

предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки — замена и 

смешение. 2-я подгруппа. Дети допускают специфические 

ошибки в согласовании прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже, а также числительных с существитель-

ными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударе-

ниях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение 

Звуковая сторона речи (верхняя граница нормы) усваива-

ется детьми к четырем годам. Дети 7-го года жизни пра-

вильно произносят все звуки в любой позиции (в начале, 

середине и конце слова) и при различной структуре слова 

(в сочетании с любыми согласными и при любом количе-

стве слогов в слове). В зависимости от ситуации могут 

говорить громко или тихо, понижать голос до шепота; 

умеют изменять темп речи с учетом содержания выска-

зывания; пользуются интонационными средствами. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году 

обучения в значительной степени сформирована, однако еще 

встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в 

основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 2-я 

подгруппа. Произносительные возможности детей улучша-

ются, но у них могут оставаться различные виды нарушений: 

постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматиза-

ция поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура слов 
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Дети четко и ясно произносят слова с 1, 2, 3, 4, 5 слогами 

(открытыми и закрытыми), со стечением согласных в 

начале, середине и конце слова. Четко и внятно произно-

сят фразы и предложения, соблюдая нормы литературно-

го произношения. 

 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются слова-

ми разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Нару-

шения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены зву-

ков и слогов; сокращения при стечениях согласных в слове. 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры 

у детей этой подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. 

Они могут правильно повторить за логопедом трех-, четы-

рехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятель-

ной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки 

при передаче звуконаполняемости слов — перестановки, за-

мены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, 

уподобления. 

Фонематическое восприятие 

Дети имеют достаточно развитое фонематическое вос-

приятие, владеют навыками звукового анализа слов; 

умеют выделять звуки в словах, подбирать слова на зву-

ки, требующие тонкой дифференциации (звонкие — глу-

хие, твердые — мягкие пары звуков, свистящие — ши-

пящие и т.д.), устанавливать последовательность звуков в 

словах, разделять слова на слоги, предложения на слова и 

т.д. 

1-й уровень — фонематическое развитие находится в зача-

точном состоянии; фонематический слух грубо нарушен: ре-

бенок не может отличить слова, сходные по звучанию, но 

разные по смыслу; задания по звуковому анализу ребенку 

непонятны. 2-й уровень — выраженная недостаточность фо-

нематического восприятия: ребенок не определяет позицию 

звука в слове, не может выбрать картинки с заданным зву-

ком, не выделяет звук из ряда других; к звуковому анализу и 

синтезу не готов. 3-й уровень — по-прежнему недостаточно 

развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не 

формируется. 

Связная речь 

На 7-м году жизни связная речь детей становится все бо-

лее развернутой, логически последовательной. При пере-

сказах, описаниях предметов отмечаются четкость изло-

жения, завершенность высказываний. В этом возрасте 

дети способны самостоятельно давать описания игрушек, 

предметов; раскрывать содержание картинок; пересказы-

вать содержание небольших художественных произведе-

ний, про- смотренных фильмов. Они могут сами приду-

мать сказку, рассказ о своих впечатлениях и чувствах. 

Дети способны передать содержание картинки по памяти; 

рассказать не только о том, что изображено, но и описать 

события, которые могли бы произойти до и после уви-

денного. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элемен-

ты ситуативности. Возникают затруднения в использовании 

сложных предложений, особенно заметные при составлении 

рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Про-

стые предложения в самостоятельных рассказах детей неред-

ко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, 

что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепри-

частий. Однако дети без помощи логопеда могут составить 

несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном 

событии, пересказать простой текст. 2-я подгруппа. Уровень 

развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. 

При составлении рассказов по картинке, пересказе им требу-

ются словесные и изобразительные подсказки. В процессе 

рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и 

короткими фразами. Степень самостоятельности при свобод-

ных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят 

фрагментарный характер, поэтому они периодически нужда-

ются в смысловых опорах и помощи взрослого. 

 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением иннервации речевого аппарата и     

требуют упорной, длительной коррекции. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов артикуляции, способности к 

быстрому и четкому переключению движений, устранению сопутствующих движений, назального оттенка речи. Специ-

альное внимание уделяется воспитанию кинестетических ощущений от движений речевого аппарата, их осознанности и 

произвольности. Проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. Последовательность и 

длительность упражнений определяется формой дизартрии и ее выраженностью. У детей с тяжелой степенью дизартрии 

целесообразно в первую очередь формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков с тем, что-

бы на его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых занятиях. В 
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течение года необходимо предусмотреть работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном ито-

ге полноценной артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией, 

выразительностью речи. 

• Е.Ф. Архипова «Программа по коррекции звукопроизношения у детей с дизартрией (стёртой дизартрией)» 

• В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции зву-

копроизношения» 

 

Особенности организации деятельности логопеда по коррекции речевых  нарушении у детей дошкольного воз-

раста. 

Подгрупповые логопедические занятия в логопедической группе для детей с ТНР проводятся в соответ-

ствии с Программой четыре раза в неделю. Продолжительность занятия с детьми 5-6 лет – 25 мин., 6-7 лет - 30 

минут. Высокий темп, включение в работу всех анализаторов, смена видов деятельности делают занятия эффек-

тивными и интересными для детей. 

Подгрупповые логопедические занятия не проводят в сентябре, первой половине января, в первую неделю 

мая и в июне. В сентябре логопед обследует детей, проводит диагностику и индивидуальные занятия. В первой 

половине января и в первую неделю мая у детей каникулы. В рабочие дни, выпадающие на эти периоды, логопед 

занимается только индивидуальной работой с детьми, участвует в совместной деятельности, проводит подвижные 

игры и упражнения в свободное время. В диагностический период проводится педагогическая диагностика для 

планирования работы на год, составления индивидуального плана развития детей, разделения по подгруппам, реа-

лизации ООП ДОУ. 

Индивидуальная работа с детьми проводится не менее 2 раз в неделю, как логопедом, так и воспитателем. 

С детьми 6-7 лет - логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронталь-

ную работу. В эти дни индивидуальную работу логопед не проводит. Все остальное время в сетке работы учителя-

логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Основные направления коррекционной и образовательной     деятельности 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении содержания обуче-

ния и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях дошкольного образовательного учреждения, способ-

ствует формированию   коммуникативных,   регулятивных, личностных, познавательных навыков. Информационно 

– просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенно-

стями образовательного процесса для детей с ТНР, их родителям, педагогическими работникам. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей с ТНР: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового 

анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на откорректированном речевом материале осу-

ществляется: развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении, обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразова-

ния, к эмоционально- оценочному значению слов, воспитание у детей умений правильно составлять простое рас-

пространенное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи, развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постанов-

кой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем. 

Специфика нарушения речи у детей с ТНР состоит в многообразии нарушение речевых структур, а так же 

в нарушении произношения различных звуков, в вариативности их проявлений, в разной степени несформиро-

ванности фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной индивидуально 

ориентированной коррекции. В связи с этим в программе предусмотрены два типа занятий: индивидуальные и 

подгрупповые. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. На индивидуаль-

ных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать 

его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах неслож-

ной слоговой структуры.  

Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. Основная цель 

подгрупповых занятий – умение работать в коллективе. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и за-

крепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители до-

школьников под руководством учителя- логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние 

их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гно-

зиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руко-

водитель, руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмот-
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ренные программой детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патрио-

тическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей, имеющих тяжёлые 

нарушения речи. 

Т.О. в соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности.   

 

2.10 Основные направления коррекционно-развивающей работы по образовательным областям 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательного направления «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

задач: 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической сторо-

ны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и       звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического 

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

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на дет-

ских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие  упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа     жизни. 

Такие образовательные   области,   как   «Познавательное   развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое раз-

витие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Распределение тематики занятий по неделям. В течение недели осуществляется разнообразная комплексная рабо-

та, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут    

планировать по своему усмотрению. 

2.11 Календарный план учителя-логопеда Шабановой З.А. 

См. Приложение 4 

2.12  Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

Логопед исправляет нарушения речи: готовит артикуляционный уклад нарушенных звуков, ставит их, авто-
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матизирует. Воспитатель под руководством логопеда активно участвует в коррекционной работе: автоматизирует 

поставленные звуки в словах, словосочетаниях, фразах. 

Подготовительный этап 

Логопед в зависимости от характера нарушения звука вырабатывает и тренирует движения органов артику-

ляционного аппарата, которые были неправильными или совсем отсутствовали. Воспитатель по заданию логопе-

да в игровой форме закрепляет у детей движения и положения органов артикуляционного аппарата «Сказки о ве-

селом  язычке» 

Этап появления звука 

Логопед ставит звуки, предварительно отрабатывая артикуляционный уклад нужного звука, при этом ис-

пользует специальные приемы, отработанные на предыдущем этапе движения органов артикуляционного аппара-

та. Воспитатель закрепляет произнесение поставленного логопедом звука, фиксируя внимание ребенка на его зву-

чании и артикуляции, используя картинки-символы и звукоподражания. 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Логопед автоматизирует поставленные звуки, первично дифференцирует на слух и в произношении, по-

следовательно вводит его в речь (в слог, слово, предложение, потешки, стихотворения, рассказы, в самостоятель-

ную речь). Воспитатель по заданию логопеда с отдельными детьми закрепляет поставленный логопедом звук, 

дифференцирует со смешиваемыми фонемами на слух и в произношении, используя речевой материал, рекомен-

дованный логопедом. 

Еженедельные задания логопеда  воспитателям 

Успех коррекционно-воспитательной работы в компенсирующей группе для детей с ТНР определяется 

продуманной системой работы всех специалистов. Педагоги создают у дошкольников своего рода «фундамент 

успешности», т.е. максимально развивают высшие психические функции (мышление, память, восприятие), фор-

мируют эмоционально-волевую сферу ребенка, развивают творческий потенциал, корректируют и компенсируют 

трудности развития. 

Эффективность работы учителя-логопеда напрямую зависит от слаженного взаимодействия с воспитате-

лями, так как воспитатели являются важными участниками коррекционно-развивающего процесса обучения     ре-

бенка. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• игры на развитие лексико – грамматических категорий и связной речи; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Задания в методическом пособии разбиты на лексические темы по неделям, направлены на коррекцию и раз-

витие всех компонентов речи. 

 

2.13  Перспективное планирование работы учителя - логопеда по периодам 

Учебный год в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности начинается первого сентяб-

ря, 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. 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики речевого развития детей, сбора анамне-

за, составления планов коррекционной работы на год. 

С 16 сентября начинается организованная образовательная коррекционно - логопедическая деятельность с детьми, в 

соответствии с утвержденным планом работы. В конце учебного года проводится психолого-педагогическое совещание 

с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

2.14  Поэтапная работа логопеда и воспитателя по лексическим темам 

 

Задачи, стоящие перед учителем - логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой ак-

тивности и подражательности, преодоления речево-

го негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального  благополу-

чия 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 
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3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого разви-

тия ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение ре-

зультатов его с целью перспективного планирования  

коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составле-

ние психолого-педагогической характеристики груп-

пы в целом 

4. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 

тактичное  исправление ошибок  

5. Развитие слухового внимания детей и созна-

тельного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памя-

ти 

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, срав-

нения предметов по их составным частям, призна-

кам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и про-

странстве, форме, величине и цвете предметов (сен-

сорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речево-

го дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и     артикуляционной мото-

рики детей 

10. Развитие фонематического  восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическо-

му занятию, включая выполнение заданий и рекомен-

даций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- слогового ана-

лиза и синтеза слов, анализа  предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 

на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико- слоговой структу-

ры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида 

13. Формирование навыков     словообразования и сло-

воизменения 

13.Закрепление навыков  словообразования в различ-

ных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, вопро-

сам, по картине и по ситуации 

14. Формирование навыка составления короткого рас-

сказа,  закрепляя     логопедическую работу в этом 

направлении 

 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

16. Развитие умения объединять предложения в ко-

роткий рассказ, составлять рассказы-описания, рас-

сказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий     воспитателя для закреп-

ления его работы 

15. Развитие диалогической речи детей через исполь-

зование подвижных, речевых, настольно-печатных 

игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрали-

зованной деятельности детей,    поручений в соответ-

ствии с уровнем развития детей 

16. Составление педагогической характеристики 

 

 

2.15  Лексические темы 

Месяц Неделя Старшая группа Подготовительная группа 

 

 

Сентябрь 

1-2 неделя Логопедическая диагностика 

3 неделя «Наша группа» «Наша группа» 

4 неделя «Наш детский сад» «Наш детский сад» 

 

 

Октябрь 

1 неделя «Осень» «Осень» 

2 неделя «Деревья» «Деревья и их части» 

3 неделя «Овощи» «Огород» 

4 неделя «Фрукты» «Фрукты» 

 1 неделя «Овощи»-«Фрукты» «Овощи»-«Фрукты» 



 

28 
 

 

Ноябрь 

2 неделя «Перелётные птицы» «Предзимье» 

3 неделя «Тело человека. Гигиена» «Гигиена» 

4 неделя 
«Дикие животные» «Дикие животные» 

5 неделя 
«Дикие животные. Детёныши диких  жи-

вотных» 
«Дикие животные и их детёныши» 

 

 

Декабрь 

1 неделя «Зима» «Зима» 

2 неделя «Зима. Изменения в природе» «Зимняя прогулка» 

3 неделя «Зимние забавы» «Зимние виды спорта» 

4 неделя «Новогодний праздник в детском саду» «Новогодняя ёлка. Новогодний праздник» 

 

 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя Логопедическая диагностика 

3 неделя «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» 

4 неделя «Одежда» «Одежда» 

 

Февраль 
1 неделя «Обувь» «Обувь» 

2 неделя «Головные уборы» «Головные уборы» 

3 неделя «Семья» «Семья» 

4 неделя «День Защитника Отечества» «День Защитника Отечества» 

 

 

Март 

1 неделя «Весна»«8 Марта» «Весна. 8 Марта» 

2 неделя «Животные и птицы холодных стран» «Животные и птицы холодных стран» 

3 неделя «Домашние животные» «Домашние животные» 

4 неделя «Детеныши домашних животных» «Детеныши домашних животных» 

5 неделя «Домашние птицы и их птенцы» «Домашние птицы и их птенцы» 

 

Апрель 
1 неделя «Посуда» Логопедическая диагностика 

2 неделя «День космонавтики» «День космонавтики» 

3 неделя «Дом. Строительство» «Дом. Строительство» 

4 неделя «Мебель» «Мебель» 

 

 

Май 

1 неделя «Квартира» «Квартира» 

2 неделя «День Победы» «День Победы» 

3 неделя «Транспорт, профессии на транспорте» «Транспорт, профессии на транспорте» 

4 неделя «Лето. Цветы» «Лето. Цветы» 

5 неделя «Насекомые» «Насекомые» 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Распорядок дня, организация режимных моментов 

Организация образовательной деятельности группы компенсирующей направленности для детей с ТНР «Золотая 

рыбка»         на 2023-2024 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 Развитие 

речи, основы грамот-

ности/ Логопедиче-

ское (по подгруппам) 

 

15.25 – 15.55  

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 Мате-

матическое развитие/ 

Логопедическое (по 

подгруппам) 

 

16.25 – 16.55  

09.00 – 09.30 

Развитие речи, осно-

вы грамотности 

11.00 – 11.25 Физ-

культура на воздухе 

  

09.00 – 09.30 Физкультура в 

помещении 

09.40 – 10.10  

Рисование (1- в совместной 

деятельности с воспитателем) 

 

15.25 – 15.50  

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 Математи-

ческое развитие/ Лого-

педическое (по под-

группам) 

10.20 – 10.50 

Музыкальное 
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Физкультура в 

помещении 

Музыкальное Ознакомление с окружающим 

миром/ Конструирование. Ро-

бототехника (чередуются 1 раз 

в 2 недели 

 

15.20 – 15.50 Лепка 

/Аппликация 

 

3.2 Распределение основных режимных моментов в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Золотая рыбка» (6-7 лет) 

№ Режимные моменты Время 

1. Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика, 

утренний круг 

7.15-8.35 

2. Подготовка к завтраку 8.35-8.45 

3. Завтрак 8.45-9.00 

4. Игры, занятия, занятия со специалистами 9.00-11.30 

5. Подготовка ко второму завтраку 10.25-10.30 

6. Второй завтрак 10.30-10.40 

7. Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.40-12.10 

 (1 ч 30 мин.) 

8. Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду 

12.10-12.20 

9. Обед 12.20-12.35 

10. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.35-12.40 

11. Дневной сон 12.40-15.10 

(2 часа 30 мин.) 

12. Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, 

вечерний круг 

15.10-15.15 

13. Подготовка к усиленному полднику  15.55-16.00 

14. Уплотненный  полдник 16.00-16.20 

15. Игры, занятия, занятия со специалистами 15.15-17.20 

16. Подготовка к прогулке, прогулка 17.20--18.50 

(1 час 30 мин) 

17. Возвращение с прогулки, самостоятельные игры, работа с 

родителями, уход детей домой 

18.50-19.15 

 

 

3.3 График работы учителя – логопеда  группы №7 компенсирующей направленности для детей с ТНР «Зо-

лотая рыбка» 

День недели 
Продолжительность  рабочего времени 

Понедельник с 09:00 до 13:00 

Вторник с 09:00 до 13:00 

Среда с 09:00 до 13:00 

Четверг с 14:30 до 18:30 

(с 18:00 до 18:30 консультации с родителя-

ми) 

Пятница с 09:00 до 13:00 

 

3.4 Циклограмма деятельности учителя – логопеда на 2023-2024 учебный год. 

См. Приложение 5  

3.5 Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в кабинете логопеда 

 

Речевое развитие – это одно из основных условий формирования личности ребенка. В случае наличия наруше-

ний речи, логопедом проводится коррекционная работа. Задачей специалиста является раннее выявление речевых 
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нарушений, а также проведение необходимых коррекционных мероприятий, направленных на улучшение навыков 

речи у ребенка. 

Современные стандарты, которые предъявляются к качеству образования,      заставляют по-новому взглянуть на 

организацию предметно- пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении. ФГОС предъявляет 

ряд требований, которым должен соответствовать логопедический кабинет. Он должен быть оснащен всем необходи-

мым для создания благоприятной речевой среды – только так дети смогут избавиться от своих дефектов речи, а также 

подготовиться к дальнейшему обучению в школе. 

Кабинет логопеда разделен на различные функциональные зоны, оснащен различными методическими пособи-

ями, специализированной литературой и мебелью, соответствующей требованиям СанПиНа. 

В таких условиях создается необходимая коррекционно-развивающая среда, целью которой является создание 

необходимых предпосылок для исправления и преодоления речевых нарушений, а также адаптации детей. 

При создании предметно-пространственной среды учитывались следующие принципы: 

• Доступность. Кабинет логопеда обустроен так, что все материалы для самостоятельной работы дошкольников 

располагаются в свободном для них доступе. 

• Системность. Все материалы разделены по темам, для которых отведено отдельное место. 

• Интеграция. Дидактические материалы и оборудование для одной образовательной области могут приме-

няться и в других областях. Игры    и дидактический материал подобраны в соответствии с возрастом и корригируе-

мым нарушением у ребенка. 

• Мобильность. Отдельное помещение для подгрупповых занятий – спальня. В спальне все кровати задвигают-

ся, столы для занятий мобильны, доска транспортируема. Все используемые материалы можно легко снять и перенести 

на другие место и т.д. 

• Вариативность. Все материалы, пособия и дидактические игры должны быть многовариантны (в зависимости 

от целей обучения, возраста детей). 

• Эстетичность. Наглядные материалы, методические пособия и мебель красиво оформлены, чтобы детям было 

интересно находиться в кабинете. 

Для создания оптимальных условий для организации коррекционно - развивающей среды пространство было 

разделено на зоны: 

• рабочая зона учителя-логопеда; 

• зона индивидуальной работы; 

• учебная зона (вынесена в спальню). 

Правильное оснащение логопедического кабинета играет очень важную    роль в коррекционно-развивающем 

процессе. 

Оборудование кабинета логопеда включает: 

• Большое настенное зеркало. 

• Индивидуальные настольные зеркала для работы с детьми. 

• Мебель (детский стол и стулья, стол и стул для логопеда). 

• Логопедические зонды и шпатель, стерилизатор, медицинский     спирт, стерильная вата, салфетки, чистое поло-

тенце. 

• Стеллажи и шкафы для хранения наглядно-методических пособий,    развивающих игр и литературы. 

• Магнитная доска. 

Кабинет логопеда оснащен дидактическим и учебным материалом,  который обеспечивает проведение эффек-

тивной логопедической работы. 

Пространство визуально разделено на следующие зоны: 

• Артикуляционная   –   настенное  зеркало, плакаты с артикуляционной гимнастикой; 

• Зона дыхания – многофункциональное дерево, меняющееся по сезонам. Основная его цель – отработка дыха-

тельных упражнений; 

• Методическая зона – конспекты, библиотека методической литературы, рабочее место логопеда. 

Вся предметно-развивающая среда в кабинете логопеда создана с учетом индивидуальных особенностей и по-

требностей детей с ТНР. Создана необходимая среда, в которой могли бы развиваться высшие психические функции 

ребенка. У детей должно быть желание идти в логопедический кабинет, ведь там интересно, необычно и весело 

Оснащение логопедического кабинета. 

1. Дидактические пособия и картинки 

1.1. Животные 

1.2. Овощи. Огород 

1.3. Насекомые 

1.4. Птицы 

1.5. Транспорт 

1.6. Растения 

2. Общее развитие 

2.1. Дыхательная гимнастика. 

2.2. Нейродинамическая гимнастика 

3. Речевое развитие 

3.1. Вызывание и становление речи 

https://logopedprofiportal.ru/blog/759409
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3.2. Слоговая структура 

3.3. Фонетика, чтение, грамматика 

3.4. Лого-игры 

3.5. Артикуляционная гимнастика 

3.6. Автоматизация звуков 

3.7. Собственные логопедические наработки, тетради и пособия 

3.8. Дифференциация звуков 

3.9. Речевое развитие  

4. Моторика, логика и мышление 

4.1. Кукольный пальчиковый театр 

4.2. Предметы по лексическим темам: посуда, мебель, овощи, семья, животные и птицы. 

4.3. Конструктор 

4.4. Мозаика 

4.5. Логические блоки Дьенеша 

4.6. Кубики для развития интеллекта 

4.7. Разрезные картинки 

4.8. Лото 

4.10      Развивающие игры 

4.11.     Шарики Су-Джоку 

5.0       Артикуляционные индивидуальные зеркала 

5.1. Санитарная обработка зеркал 

5.2 Логопедические зонды 

5.3 Санитарная обработка зондов 

5.4 Документация 

5.5 Диагностические пособия 

5.6 Диагностические карты 

5.7 Речевые карты на воспитанников 

5.8 Методические пособия и разработки 

5.9 Конспекты занятий 

5.10 Рабочая программа 

5.11 Методические рекомендации для воспитателей 

5.12 Календарный план работы с группой 

5.13 ИОМы на воспитанников 

5.14 Журнал консультаций 

5.15 Журнал индивидуальных занятий 

5.16 Журнал взаимодействия с воспитателями 
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