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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. Попадая 

в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками 

только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует формированию 

их полноценной учебной деятельности. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

основной программы дошкольного образования с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана и утверждена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее –ФГОС ДО), Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (далее–ФОП ДО) и адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для 

обучения и воспитания детей 5-6 лет, принятых в дошкольное учреждение и имеющих 

нарушения речи. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов 

дошкольного образования и специфических принципов и подходов к формированию 

АОП ДО для обучающихся с ТНР (ОНР). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

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

Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 
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-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения Российской Федерации от 25.11.2022г. №1028); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373); 

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 

06.04.2021) «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

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

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания»; 

- Устав МКДОУ «Детский сад «Родничок» села Амурзет». 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для: 

-формирования психических процессов, ведущих сфер личности; 

-развития творческих способностей; 

-речевого развития; 



6 
 

-развития социально-коммуникативных навыков. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия); 

 развитие навыков связной речи; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка в период 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО и ФОП ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников (иных работников Организации), родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Специфические принципы и подходы в работе с обучающимися с ТНР (ОНР): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся. 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования. 

Построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование. Содержание образования предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

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

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов 

детской активности.  
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Основной формой работы во всех образовательных областях программы является 

игровая деятельность, как основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие занятия насыщены разнообразными упражнениями и 

играми. 

 

1.4. Значимые характеристики для реализации Программы 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 5-6-ти лет с ОНР I уровня. 

-речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов;  

-высказывания сопровождаются жестами и мимикой; 

-характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий; 

-возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот;  

-в активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий; 

-пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен; 

-практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа; 

-произношение звуков носит диффузный характер; 

-фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии; 

-ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова; 

-фразовая речь в самостоятельном общении не развита, дети не владеют навыками  

связного высказывания; 

-при воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звукослоговую структуру; 

-недостаточное развитие импрессивной стороны речи; 

-неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 5-6-ти лет с ОНР II уровня: 

-активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики; 

-возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов; -в 

самостоятельных высказываниях есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. 

-понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

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

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром;  
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-отмечается незнание основных цветов, оттенков цветов;  

-грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов;  

-недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 5-6-ти лет с ОНР III уровня: 

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

фонематического недоразвития; в активной речи ребёнок пользуется в основном 

простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые 

предложения и строить сложные; 

-понимание обращенной речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 

оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, 

отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и 

отношения; 

-использование всех частей речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; 

-характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов 

названиями целых предметов;  

-страдает навык словообразования и словотворчества; 

-правильное употребление простых грамматических форм, но имеются  

специфические ошибки (неправильное согласование имен прилагательных с 

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

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях); 

-произносительные возможности улучшаются, но по-прежнему могут оставаться все 

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

ламбдацизм, дефекты озвончения);  

-характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, 

и замены групп звуков более простыми по артикуляции; 

-характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных;  

-недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие, 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

Особые образовательные потребности воспитанников с ТНР: 

-потребность в выявлении и назначении логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 
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-организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением, с 

целью нормализации или полного преодоления отклонений речевого и личностного 

развития; 

-организация адекватного образовательного процесса, соответствующего степени 

выраженности речевого недоразвития; 

-обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных и коррекционно-развивающей областей и в 

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

-создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода к 

коррекционно-педагогической работе с детьми с речевыми нарушениями и коррекции 

этих нарушений; 

-координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

-гибкое варьирование организации образовательного процесса путем 

расширения/сокращения содержания отдельных образовательных областей, 

использования соответствующих методик и технологий; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

-применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных» путей коррекционного воздействия 

на речевые процессы, повышающих контроль за речью; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений 

с родителями. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР (ОНР) к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 



11 
 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, общении, 

конструировании); 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, сопровождения и планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 
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 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских 

спортсменов; 
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 ребенок проявляет познавательный интерес к городу (селу), в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и 

сельской жизни; знает название своей страны, ее государственные символы; 

 ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об 

особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в 

разные сезоны года. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

Программе можно считать следующее: 

1. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения 

(умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное 

речевое дыхание, ритм речи и интонацию). 

2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности 

(умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; умеет 

выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной 

слоговой структуры). 

3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками 

(подбирает однокоренные и образовывает новые слова; согласовывает слова в числе, 

роде, падеже; исправляет деформированное высказывание; самостоятельно составляет 

рассказ по картинке, по серии картинок; пересказывает тексты, используя 

развёрнутую фразу). 

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

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом, в результате 
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этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса 

2.1.1. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться 

с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка.  

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

 

2.1.2. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-развивающего процесса. 
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Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

-выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

-вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

-внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

ности; 

-родительских отношений. 

Особенности взаимодействия воспитателя, учителя-логопеда и педагога-

психолога с семьями воспитанников. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (законным представителям) полную и подробную информацию о речевых и 

неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед подробно 

разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

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

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские 

собрания и т.д.); 

-помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

-игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

-систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 
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-создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. 

 

2.1.3. Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

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

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. 

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи 

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

внеречевых психических процессов и функций. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных 

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

этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых 

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

формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, 

обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного  и 

физического благополучия.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

-совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях;  

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

-оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

-взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

-совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный словарь по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы. 

 Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
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4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в 

свободной деятельности с целью 

выявления его потенциальных 

возможностей 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 
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разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и 

Дыхательной гимнастики, 

постановка, отсутствующих или 

неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных и 

дифференциация смешиваемых 

звуков. 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед 

записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи 

логопеда и воспитателей является обязательной документацией и заполняется 

ежедневно. 

 В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

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

отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом 

предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, 

отработанных ранее с логопедом.  Все виды заданий должны быть знакомы детям и 

подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен 

материал детьми, у кого и, в связи с чем, возникли трудности. 
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2.1.4. Совместная деятельность учителя-логопеда с педагогом-психологом 

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру 

процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, 

неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических 

процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них 

затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также 

наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или 

общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена 

настроения. 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие 

ребёнка. 

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет 

собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-

развивающую и профилактическую функции. 

Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности 

является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприятие 

графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего 

эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие 

эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопеда 

на фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и 

развитию связной речи. 

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении: 

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

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

развития познавательной сферы), 

-коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по 

активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных 

состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое 

высказывание детей); 

-интегрированные занятия с детьми; проведение родительских собраний, тренингов, 

консультаций, стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и 

речевого развития. 
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2.1.5. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: коррекционно-развивающее и информационно-

консультативное. 

Основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при 

проведении коррекционно-образовательной работы: 

Оздоровительные Воспитательно-

образовательные 

Коррекционные 

укреплять костно-

мышечный аппарат 

 

воспитывать и развивать 

чувство ритма 

 

развивать речевое 

дыхание; 

развивать 

артикуляционный 

аппарат 

развивать дыхание 

 

формировать 

способность восприятия 

музыкальных образов 

формировать 

просодические 

компоненты речи 

развивать координацию 

движений и моторные 

функции 

совершенствовать 

личностные качества, 

чувство коллективизма 

развивать 

фонематическое 

восприятие 

формировать 

правильную осанку 

 

развивать способность 

ощущать в музыке, 

движениях 

ритмическую 

выразительность 

развивать 

грамматический строй и 

связную речь 

 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, 

речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной 

моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей 

детей, воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

• логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 

• чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

• пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

• упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

• фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

• вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

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

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

• музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

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

• упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

• коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения; 

• упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-

логопедами: 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

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

профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

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

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

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

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

 

2.1.6. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре 

 При планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

-общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию 

движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку; 

-пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 
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«ручной умелости», стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга; 

-дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального 

дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности; 

-речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это 

стихи, в которых есть сюжет и действие.  

Упражнения подбираются с учетом лексической темы или в форме игры с 

речевым сопровождением. 

Таким образом, решаются следующие задачи: 

• коррекция звукопроизношения; 

• становление координации общей моторики; 

• умение согласовывать слово и жест; 

• воспитание умения работать сообща. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. Благодаря такой физической деятельности укрепляется 

артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие 

двигательной активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

 

2.2. Содержание коррекционной работы 

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

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

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

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

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления  и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

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

на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

С 3 недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным 

планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и 

второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет:    
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1-ый год обучения – старшая группа (5–6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная 

группа (6–7 лет). 

На работу с одной подгруппой детей в старшей логопедической группе отводится 

20 минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут. 

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю – 

во вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с 

родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Во второй половине дня 

воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по 

коррекции вторичных дефектов. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

-совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

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

-развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

-осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

-расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

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

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

-совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

-совершенствовать навыки связной речи детей; 

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

фонематических процессов; 

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

 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО включает: 
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-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и 

социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

 

-вводить в речь детей новые слова и понятия, используя 

информацию из прочитанных произведений художественной 

литературы. 
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-расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям 

красоту, образность, богатство русского языка; 

-обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

-побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые 

понятия; 

-расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

-активизировать словарь прилагательных и глаголов через 

синонимы и антонимы; 

-поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски 

высказывания; 

-объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного 

выражения мысли; 

-знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 
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-побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

-побуждать детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и 

в правильном употреблении предлогов, выражающих 

пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, 

перед и др.); 

-упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-

ец-) и приставок; 

-поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения; 

-обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

-способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

-начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) 
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-вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в 

общении со сверстниками; 

-приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога 

(умение слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и 

строить ответ); 

-способствовать освоению ребенком речевого этикета 

(приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание и пр.); 

-побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов и построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов; 

-упражнять детей в восстановлении последовательности в 

знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать 

главную тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, 

концовка 
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-развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

-формировать правильное звукопроизношение; 

-побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти 

позициям (губызубы-язык-голосовые связки – воздушная струя); 

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

мягкие согласные звуки»; 

-развивать речевой слух (фонематического и фонетического 

восприятия); 

-познакомить со слоговой структурой слова; 

-учить определять количество слогов в словах; 

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

и громкость речи, силу голоса); 

-упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного 

звукопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов 
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-упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

 

-упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах); 

 

-упражнять в умении проводить звуко-слоговой анализ слов;  

 

-упражнять в умении определять последовательность звуков в 

словах; 

 

-познакомить с ударением; 

 

-упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам 

 

 В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 

(в том числе в микрогруппах) формы работы. 

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. 

 

 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях 

Период Основное содержание работы 

1 период: 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

-развитие лексико-грамматических средств языка; 

-развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

-формирование произносительной стороны речи; 

-подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 

2 период: 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

-формирование лексико-грамматических средств языка; 

-развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

-формирование произносительной стороны речи; 

-подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 
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3 период: 

Март 

Апрель 

Май 

-формирование лексико-грамматических средств языка; 

-развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

-формирование произносительной стороны речи; 

-подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 

 

Развитие общих речевых и моторных навыков 

 Целесообразно в старшей группе в первом периоде обучения занятия по 

развитию общих речевых и моторных функций проводить фронтально (2 занятия в 

неделю). Разработаны конспекты для проведения подгрупповых занятий с сентября по 

ноябрь в старшей логопедической группе. 

 Эти занятия имеют определенную структуру: 

1. Знакомство с речевым аппаратом. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

3. Артикуляционная и логопедическая гимнастика. 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания. 

5. Работа над голосом. 

6. Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики. 

8.Упражнения на развитие координации движений. 

9. Развитие графических навыков. 

В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

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

Используются индивидуальные зеркала. 

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

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

обеспечивающего восприятие фонем данного языка. Начинается эта работа на 

материале неречевых звуков и особое место занимает развитие слухового внимания и 

памяти, что позволяет добиваться наиболее эффективных и ускоренных результатов 

развития фонематического восприятия.  

В занятия включены следующие виды деятельности: 

• работа с неречевыми звуками; 

• воспроизведение ритмических рисунков; 

• различение звуков по тембру и высоте; 

• различение и воспроизведение звукокомплексов, различных по силе и высоте 

голоса; 

• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и эмоциональной 

окраски одного и того же звука; 

• различение одного и того же звукокомплекса по силе и высоте и 

воспроизведение его, изменяя голос по силе и высоте; 
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• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или 

отличного от остальных; 

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

предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении; 

• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим 

рисунком стихотворного текста; 

Артикуляционная гимнастика, проводится перед индивидуальными зеркалами, 

включает упражнения для мышц: плечевого пояса; шеи; жевательно - артикуляторных 

мышц; мимико-артикуляционных; мышц зева и глотки; мышц мягкого неба; языка; 

губ и щек. 

Упражнения на развитие речевого дыхания включают в себя: 

• формирование диафрагмального дыхания; 

• дифференциация носового и ротового выдоха; 

• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией гласных; 

• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и 

слогом. 

Правильное речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются 

основой для звучания голоса. Неправильное дыхание приводит к форсированности и 

неустойчивости голоса. 

Работа над голосом. Сюда включены упражнения на: развитие силы голоса; 

изменение высоты голоса; умение изменять интонацию; умение передавать 

эмоциональную окраску; произнесение голосовых упражнений с соответствующим 

темпом (быстрым, медленным). 

 

 

Логоритмические упражнения (Используется разнообразный стихотворный 

материал): 

• упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

• речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

• ритмические упражнения. 

Формирование мелкой моторики: 

• пальчиковая гимнастика; 

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

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

Упражнения на развитие координации движений: 

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость; 

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»; 

• упражнение «Выполни фигуру»; 

Развитие графических навыков. 
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Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий.  

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом.  

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

-организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 
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-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

-познавательное развитие; 

-развитие высших психических функций; 

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей, обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяютс состоянием 

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

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

механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием 

либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 
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-сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 

-создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

-использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

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

образовательной организацией; 

-реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

-обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

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

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный 

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

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 
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психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

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

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.  

Обследование словарного запаса 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий 

и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой 

на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, 

по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной 

речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 
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сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой.  

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится 

в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал.  

Обследование фонематических процессов  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить 

по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», 

«куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по 

их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  
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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. 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок.  

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально –волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой–

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

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

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые 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 



36 
 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза. 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 
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объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп, 

активизация словообразовательных процессов, упражнение в подборе синонимов, 

антонимов, объяснение слов и целых выражений с переносным значением, 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода, 

преобразование одной грамматической категории в другую. 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа 

и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и т.п.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 
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-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

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

-овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. 

Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, 

простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.Перспективное планирование коррекционно-образовательной работы в 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Направление Содержание работы 

Развитие словаря 1.Уточнение и расширение запаса представлений, и 

обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых 

существительных-названий предметов, объектов, их 

частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их 

соотнесенности, и на этой основе, развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы 

по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; личных и возвратных 

глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами. 
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6. Обеспечение понимания и использования в речи 

слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов 

и 

активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными 

местоимениями, указательными наречиями, 

количественными и порядковыми числительными. 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения 

оперировать им. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического 

использования в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных, 

глаголов настоящего времени, прошедшего времени. 

2. Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных падежах 

без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Совершенствование навыков образования и 

использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования 

в речи относительных прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. 

7. Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действий, по картине и 

согласованию слов в предложении. 

9. Совершенствование навыка распространения 

простого нераспространенного предложения 

однородными членами.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 
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Развитие 

просодической 

стороны речи 

1.Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания 

и длительного речевого выдоха. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса в специальных 

игровых упражнениях. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

1.Закрепление правильного произношения свистящих и 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию звуков всех остальных 

групп. 

3. Формирование правильных укладов йотированных 

звуков и аффрикат, автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой 

и игровой деятельности. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

1.Cовершенствование умения различать длинные и 

короткие слова, запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

двусложных слов с одним закрытым слогом, двумя 

закрытыми слогами, трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов, и использования их в речи. 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ двусложных и 

трехсложных слов. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза 

1.Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук. Формирование понятий звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух 

гласные звуки [а], [у], [о], [и], выделять их из ряда 

звуков, из слова (начальная ударная позиция), 

подбирать слова на заданный гласный звук; различать 

гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные 

звуки по признакам «глухость-звонкость», «твердость-

мягкость»: [б]—[п], [п]—[п’], [б]—[б’], [б’]—[п’], [д]—

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

[ф’] в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из 

конца и начала слова. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов (ам, бу, ни), слов из трех 

звуков (мак, кит). 

Обучение 

элементам грамоты 

1.Закрепление представления о букве и о том, чем звук 

отличается от буквы. 

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

3. Совершенствование навыка составления букв из 

палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки 

из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений 

букв; букв, изображенных с недостающими 

элементами; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов 

и коротких предложений с пройденными буквами. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

1.Воспитание активного произвольного внимания к 

речи, совершенствование умения вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о 

предметах и объектах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному рассказыванию по 

серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо 

знакомых сказок («Три медведя») коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую 

ситуацию. 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 1.Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 
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3. Расширение объема правильно произносимых 

существительных-названий предметов, объектов, их 

частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой основе 

совершенствование понимания обобщающего значения 

слов, формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на 

основе работы по усвоению понимания приставочных 

глаголов. 

6. Обогащение активного словаря притяжательными 

прилагательными  и прилагательными с ласкательными 

суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования 

в речи слов-антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов  

и активизация их в речи. Дифференциация простых 

предлогов в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее 

ранее притяжательных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием 

слово. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

1.Дальнейшее обучение образованию и практическому 

использованию в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных, 

глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и 

употреблять существительные в косвенных падежах 

без предлогов и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения 

образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -ат-, -ят, 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголов с различными приставками. 

4. Совершенствование навыка образования и 

использования в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться 

несклоняемыми существительными. 

6. Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 
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7. Совершенствование навыка составления и 

распространения простых предложений с помощью 

определений.  

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и 

развитие длительного речевого выдоха на материале 

чистоговорок и потешек с автоматизированными 

звуками. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в 

свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на 

увиденное и услышанное, совершенствование 

интонационной выразительности речи в 

инсценировках, играх-драматизациях. 

5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. 

6. Совершенствование четкости дикции на материале 

чистоговорок и потешек с автоматизированными 

звуками. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

1.Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков и 

аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р’], 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов с одним закрытым слогом (котенок, 

снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих 

из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза 

1.Дальнейшее закрепление понятий: звук, гласный 

звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать 

гласные и согласные звуки. Ознакомление с гласным 

звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду 

звуков, слогов, слов. 
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3. Формирование представления о слогообразующей 

роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные 

звуки по признакам «глухостьзвонкость», «твердость-

мягкость»: [в]—[ф], [ф]—[ф’], [в]—[в’], [в’]—[ф’], 

[х]—[к]—[г], [х’]—[к’]—[г’], [х]—[х’], [х]—[к’], [с]—

[с’], [з]— [з’], [с]—[з], [с’]—[з’] в ряду звуков, слогов, 

слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов (ах, хо, фи), слов из трех 

звуков (усы, сом). 

Обучение 

элементам грамоты 

1.Закрепление представления о букве и о том, чем звук 

отличается от буквы. 

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

3. Совершенствование навыка составления букв из 

палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки 

из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений 

букв; букв, изображенных с недостающими 

элементами; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов 

и предложений с пройденными буквами. 

6. Ознакомление с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи—ши с буквой «И»). 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

1.Совершенствование умения вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать 

активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-

описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо 

знакомых сказок («Заюшкина избушка») и коротких 

текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью 

педагога. 

III период (март, апрель, май, июнь) 



45 
 

Развитие словаря 1.Расширение понимания значения слова, его смысла 

применительно к определенной ситуации и 

формирование на этой основе более прочных связей 

между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых 

существительных-названий предметов, объектов, их 

частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего 

значения слов, продолжение работы по формированию 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных 

глаголов в рамках изучаемых лексических тем, 

приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных 

прилагательных, притяжательных прилагательных и 

прилагательными с ласкательными суффиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами антонимами и словами-

синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов 

на основе усвоения устойчивых словосочетаний и 

речевых конструкций и расширения значений простых 

предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

1.Совершенствование умения образовывать и 

употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного 

числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, 

числам и родам имена прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления 

глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления 

относительных прилагательных с продуктивными 

суффиксами -ов-, -ев-, -ан-, -ян-, притяжательных 

прилагательных, прилагательных с ласкательными 

суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка 

согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже и числительных с 

существительными в роде и числе в именительном 

падеже. 

6. Совершенствование навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 6—7 слов.  
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8. Формирование навыка анализа простых 

предложений без предлога со зрительной опорой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных 

предложений.  

10. Обучение составлению предложений с 

противительным союзом «а».  

11. Обучение составлению сложноподчиненных 

предложений.  

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого текстов с 

дыхания и развитие длительного речевого выдоха на 

материале стихотворных отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной 

речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств голоса в 

инсценировках, играхдраматизациях, театрализованных 

играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале 

небольших стихотворных текстов с отработанными 

звуками. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

1.Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, аффрикат, 

звуков [р] и [р’] в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию правильной 

артикуляции звуков [л] и [л’]. 

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

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением согласных и 

формирование навыка их практического использования 

в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих 

из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и 

1.Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, 

согласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли 
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синтеза гласных звуков. 

3. Формирование умения отличать звук [э] от других 

гласных звуков в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Совершенствование умения различать на слух 

согласные звуки по месту образования, по глухости-

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

[ш]—[з]—[ж], [р]—[р’], [л]—[л’], [р]—[л], [р’]—[л’], 

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

5. Совершенствование умения определять место звука в 

слове. 

6. Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слов со звуком в определенной 

позиции. 

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. 

Обучение 

элементам грамоты 

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

2. Совершенствование навыка составления этих букв из 

палочек, выкладывания из шнурочка, кубиков, 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений 

букв; букв, изображенных с недостающими 

элементами; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения 

слов, предложений, небольших текстов с пройденными 

буквами. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

1.Дальнейшее развитие диалогической и 

монологической форм речи. Стимуляция собственных 

высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и 

чувства других людей и рассказывать об этом. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР (ОНР) 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР (ОНР) в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

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

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка 

с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО обеспечивает реализацию Программы с учетом психофизических 

особенностей, обучающихся с ОВЗ. 
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В соответствии с ФГОС ДО  и ФОП ДО ППРОС ДОО обеспечивает и 

гарантирует: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

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

при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

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

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности. 

При проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного 

процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО и ФОП ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

и физической. 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

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

ОВЗ обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных ФГОС 

ДО и ФОП ДО результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Оснащение кабинета учителя-логопеда: 

Магнитная доска – 1 

Зеркало настенное – 1 

Зеркала для индивидуальных занятий – 2 

Столы детские – 2 

Стулья детские – 4 

Шкаф для игрушек и пособий – 2 

Стол для индивидуальных занятий – 1 

Гардина – 2 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

-документация учителя-логопеда; 

-диагностический материал; 

-материал для проведения консультаций; 

-наглядно-дидактический материал; 

-пособия и игры, направленные на развитие речи; 

-пособия и игры, направленные на развитие психических процессов; 

-пособия и игры, направленные на обучение грамоте; 

-пособия и игры, направленные на развитие правильного речевого дыхания; 

-пособия и игры, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы; 

-пособия и игры, направленные на развитие общей и мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект для обеспечения реализации Программы 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

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

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет, «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2016. 

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

планирование деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 
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детей с тяжелым нарушением речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет), «Детство-Пресс» Санкт-

Петербург 2016 г. 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

«Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2016 г. 

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

«Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2016 г. 

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

разных групп» «Детство Пресс» 2015 г. 

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

«ДетствоПресс» Санкт-Петербург, 2016г. 

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

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

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

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

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

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

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

«Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2015 г. 

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

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

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

«Детствопресс», 2013 г. 

13.Н.В. Нищева «Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 

до 8 лет, ООО Издательство «Детство-пресс», 2014 г. 

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

«Детствопресс», 2015 г. 

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

недостатков речи у детей дошкольного возраста», Москва, «Просвещение», 1989 г. 

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

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

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

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи» 

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

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

разрезных картинок"/ "Каро» Санкт-Петербург 2010 г. 

20.Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Москва 1991г. 
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21.Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» «Айрис Пресс» Москва 2004 г. 

22.Т.Б. Филичева, О.С. Орлова, Т.В. Туманова «Основы дошкольной логопедии» 

Москва 2015 г. 

23.Т.В. Волосовец, С.Н. Сазонова «Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида Москва «Валдос» 

2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Планирование коррекционной работы 

Расписание фронтальных и индивидуальных занятий Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» села Амурзет 

на 2024-2025 учебный год 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9:40-10:00 

Индивидуаль-

ное занятие 1 

 

9:40-10:00 

Индивидуаль-

ное занятие 1 

9:40-10:00 

Индивидуаль-

ное занятие 1 

10:20-10:40 

Индивидуаль-

ное занятие 1 

9:40-10:00 

Индивидуаль-

ное занятие 1 

10:20-10:40 

Индивидуаль-

ное занятие 2 

 

10:20-10:45 

Речевое 

развитие 

(обучение 

грамоте)  

11:00-11:20 

Индивидуаль-

ное занятие 2 

11:00-11:20 

Индивидуаль-

ное занятие 2 

10:20-10:40 

Индивидуаль-

ное занятие 2 
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11:00-11:20 

Индивидуаль-

ное занятие 3 

 

11:20-11:40 

Индивидуаль-

ное занятие 3 

11:40-12:00 

Индивидуаль-

ное занятие 3 

11:40-12:00 

Индивидуаль-

ное занятие 3 

11:00-11:20 

Индивидуаль-

ное занятие 3 

11:40-12:00 

Индивидуаль-

ное занятие 4 

12:00-12:20 

Индивидуаль-

ное занятие 4 

    11:40-12:00 

Индивидуаль-

ное занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Циклограмма деятельности учителя – логопеда на 2024-2025г. 

 Время занятий Вид работы 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и

к
 

9.00 - 9.30 Консультации для  воспитателей 

9.30 - 9.40 Подготовка к занятиям 

9.40 - 12.30 Проведение занятий (индивидуальные, фронтальные) 

12.30 - 13.00 Оформление документации 

   

В
т
о
р

н
и

к
 9.00 - 9.20 Консультация для родителей 

9.20 - 9.30 Подготовка к занятиям 

9.30 - 12.30 Проведение занятий (индивидуальные, фронтальные) 

12.30 - 13.00 Оформление документации 
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С
р

ед
а

 9.00 - 9.15 Подготовка к занятиям 

9.15 - 12.30 Проведение занятий (индивидуальные, фронтальные) 

12.30 - 13.00 Оформление документации 

   

Ч
е
т
в

е
р

г
 

9.00 - 9.30 Подготовка к занятиям 

9.30 - 12.30 Проведение занятий (индивидуальные, фронтальные) 

12.30 - 13.00 Оформление документации 

   

 

П
я

т
н

и
ц

а
 9.00 - 9.20 Консультация для родителей 

9.20 - 9.30 Подготовка к занятиям 

9.30 – 12.30 Проведение занятий (индивидуальное, фронтальное) 

12.30 – 13.00 Оформление документации 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Период Лексические темы Направления работы 

 

I период 

обучения 

Сентябрь:  

«Овощи. Огород», 

«Фрукты. Сад»,  

«Осень» 

Октябрь:  

«Игрушки»,  

«Лес», 

«Деревья. Кустарники. 

Грибы»,  

«Одежда»,  

«Обувь. Головные 

уборы» 

Формирование лексико-

грамматического строя речи. 

Развитие связной речи. 

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи. 

Национально-региональный 

компонент: 

-знакомство с растительным миром 

региона; 

-знакомство с русским и еврейским 
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Ноябрь:  

«Домашние животные (и 

их детеныши)»,  

«Птицы», 

«Дикие животные (и их 

детеныши)»,  

«Посуда», 

«Продукты» 

национальным костюмом; 

-овощи с полей региона; 

-животные и птицы, обитающие в 

ЕАО; 

II период 

обучения 

Декабрь:  

«Зима»,  

«Зимующие птицы», 

«Дикие животные»,  

«Новый год» 

Январь: 

«Зимние забавы. Зимние 

виды спорта»,  

«Мебель»,  

«Дикие и домашние 

животные»,  

«Животные Севера» 

Февраль: 

«Профессии»,  

«Бытовая техника», 

«Посуда»,  

«День защитника 

отечества»,  

«Масленица» 

Формирование лексико-

грамматического строя речи. 

Развитие связной речи. 

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи. 

Национально-региональный 

компонент: 

-природа родного края зимой; 

-животные, обитающие в ЕАО 

(зимующие животные и птицы); 

-традиции празднования Нового года; 

-спорт на территории региона; 

-востребованные профессии региона; 

-истории и традиции праздников. 

III период 

обучения 

Март: 

«Весна», 

«Птицы»,  

«Мамин праздник», 

«Человек. Части тела» 

Апрель: 

«Транспорт», 

«Цветы»,  

«Космос»,  

«Моя семья. Мой город» 

Май: 

«День Победы», 

«Насекомые»,  

«Времена года», «Лето» 

Формирование лексико-

грамматического строя речи. 

Развитие связной речи. 

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи. 

Национально-региональный 

компонент: 

-насекомые, животные и птицы 

региона; 

-традиции и истории праздников; 

-герои ВОВ; 

-растения в ЕАО. 
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Приложение 4 

Особенности взаимодействия с участниками коррекционного педагогического 

процесса 

Педагогический коллектив Родители (законные 

представители) 

-совместное обсуждение результатов 

обследования детей; 

-планирование и проведение занятий с 

различными специалистами в 

соответствии с единым тематическим 

планом; 

-проведение «круглого стола»; 

-проведение семинаров-практикумов, 

мастер-классов, анкетирования; 

-проведение интегрированных занятий 

и совместных праздников; 

-оказание консультативной помощи; 

-взаимный просмотр занятий и анализ 

коррекционной работы. 

-собрания, ознакомление с итогами 

логопедического обследования; 

-индивидуальные и подгрупповые 

консультации; 

-открытые просмотры занятий; 

-формирование логопедических 

знаний, ширмы, шапки-

передвижки; 

-дни открытых дверей; 

-рекомендации по выполнению 

упражнений; 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Список детей 

1. Бабяк Владимир 

2. Бакаева Софья 

3. Головинов Матвей 

4. Житник Кирилл 

5. Курбанов Задуйло 

6. Кривенок Костя 

7. Малышенко Ева 

8. Мантрусов Артем 

9. Омельчук Вероника 

10. Соляков Миша 

11. Фомин Тимур 

12. Христенко Никита 

13. Цыганова Маргарита 

14. Чирич Ева 

15. Черепанова Соня 

16. Шишкин Арсений 
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