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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

          Адаптированная образовательная программа (далее Программа) носит 

коррекционно-развивающий характер, разработанная в соответствии с  Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФАОП ДО) и  предназначена 

для детей 5 – 6 лет, 6 - 7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР) II, III и  IV уровней, 

посещающих  группы  комбинированной  направленности и является основным 

необходимым документом для организации работы учителя-логопеда с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР). 

     Основными нормативными документами при проектировании рабочей программы 

по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста являются: 

 ООП ДОО (разработанная на основе ФАОП ДОО). 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 01.09.2013;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС) Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года;  

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989г.; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 

24.07.1998.  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (СанПин 2.4.1.3049-13) 

утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26; 

 «Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От 

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

2014г.,  

 Программа «Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 2010 год. 

 «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

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

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

соответствии с ФГОС ДО  Н. В. Нищевой, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2014 год. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами» от 18.04.2008г. №АФ-150-06;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» от 07.06.2013г. №ИР-535/07;  

 Должностные обязанности учителя-логопеда, конкретизируемые на основе 

требований к должности «учитель-логопед» в Едином квалификационном справочнике 

№761 от 26.08.2010. 

 

     Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 



- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

      

     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 родителям (законным представителям). 

 

     Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

учетом уровня речевого 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. 

     Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся.   Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 



       Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать 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. 

     Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.  

   Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и развития интегративных качеств детей, имеющих 

речевые нарушения. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

педагогической работы с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

   

Целью данной рабочей программы учителя-логопеда является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в  группе комбинированной направленности  для 

детей с нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на исправление речевых и психофизических нарушений у детей 

и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Одной из основных задач рабочей программы учителя-логопеда на  учебный год 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Реализуются следующие задачи: 

• 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. 

• устранение дефектов звукопроизношения и формирование полноценной 

фонетической системы языка (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 



(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова).  

• развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

• развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка слогового 

анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений  процессов языкового 

анализа и синтеза на этапе начального школьного обучения. 

• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников 

с нарушениями речи, т.е. практическое усвоение лексических средств языка. 

• формирование грамматического строя речи,  т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка. 

• развитие навыков связной речи дошкольников (диалогической и монологической 

форм). 

• формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

• развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной социализации. 

•  развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей 

моторики).  

• развитие и коррекция психических процессов.  

• развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы  различной 

конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли. 

• формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи в 

различных формах и видах детской деятельности через включение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие специалистов ДОО (учителя-

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, специалиста по физическому 

воспитанию). 

• проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

   

1.1.2. Планируемые результаты 

          Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

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

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

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

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

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

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

 

     Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; - 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 



- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

1.1.3. Целевые ориентиры 
       К целевым ориентирам дошкольного образования  ( на этапе завершения 

дошкольного образования) охватываемого возраста детей в соответствии с программой 

ДОО относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

       Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 

          Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 



 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 Реализация рабочей программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

1.1.5. Принципы коррекционно-развивающей деятельности. 

Успешность коррекционно – развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка.  

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение обозначенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий дня наиболее полной реализации 

его потенциальных возможностей. Иными словами, должна быть сформулирована 

система задач трех уровней коррекционной программы:  

– коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  

– профилактического;  

 – развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

Так же принцип системности обеспечивает всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

 Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка; его деятельностью, поведением, 

динамикой эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимы коррективы в обучающие программы. 

 Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что основным 

способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентации ребенка в 

конкретной ситуации.  

 Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка 

психического и личностного, нормативному, не забывая в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  

 Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет 

говорить о необходимости использования как в обучении, так и в воспитании детей с 



нарушениями речи всего многообразия методов, приемов, средств.  К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории и практике коррекции последних лет наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, 

в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

     Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

     Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться последовательность 

реализации дидактических принципов: 

      Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих занятий 

этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающим уровнем 

сложности; через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки свойства и состояния изучаемого предмета; через 

разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.  

     Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, 

чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на основе 

переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, то есть 

способность самостоятельно и адекватно реагировать на определенные условия.  

     Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого принципа 

возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в 

занятие специальных упражнений на коррекцию высших психически функций. Системе 

таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое 

значение. 

      Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение 

постоянного интереса ребенка к предложенному для выполнения учебному заданию.  

      Концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр 

включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 

(лексической, синтаксической,  морфологической).  

     При планировании  ОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой 

темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей.  Обязательным требованием к организации обучения 

является создание условий для практического применения формируемых знаний.  

     Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации,  непрерывности и 

системности образования. Отражение принципа гуманизации в образовательной 

программе означает: признание  уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; признание  неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого  ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников  

образовательного процесса. 

     Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 

обеспечивают целостность, последовательность и преемственность задач и содержания 

обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет  позволяет использовать 

комплексный подход к устранению у ребенка нарушения речи, поскольку, таким 



образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя-логопеда, 

воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому  воспитанию.       

 Комплексность педагогического воздействия направлена на: 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников старшего – подготовительного  возраста с недоразвитием речи и 

выравнивание речевого и психофизического развития воспитанников, их всестороннее 

гармоничное развитие. 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу. 

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

     Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных  задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи  работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Общие положения 

  Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

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

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 



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

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.  

 

2.2.Основные направления коррекционно-развивающей деятельности  

по образовательным областям 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

~ Развитие словаря. 

~ Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

~ Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи;  

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование  

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза). 

~ Развитие связной речи. 

~ Формирование коммуникативных навыков. 

~ Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 



~ Сенсорное развитие. 

~ Развитие психических функций. 

~ Формирование целостной картины мира. 

~ Познавательно-исследовательская деятельность. 

~ Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

~ Восприятие художественной литературы. 

~ Конструктивно-модельная деятельность. 

~ Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

~ Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

~ Формирование общепринятых норм поведения. 

~ Формирование гендерных и гражданских чувств. 

~ Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

~ Совместная трудовая деятельность. 

~ Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей деятельности  определяется чёткой 

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

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителя и воспитателя.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ОНР.                                                                                            

  

2.3. Формы и методы коррекционной работы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

         В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации 

программы является использование в образовательном процессе форм и методов работы 

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

Методы и приемы в работе учителя – логопеда: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения,  подвижные, 

психологические,  хороводные, театрализованные, игры-драматизации,  подвижные игры 

имитационного характера;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,  

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания,  ситуативные разговоры с детьми;  

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

•викторины, сочинение загадок, рассказов;  

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  



• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности;  

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания; 

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

• музыкально-ритмические движения,  хороводы; 

• физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений.  

 

2.4. Планирование образовательной деятельности. 

Планирование образовательной деятельности и используемых методов 

соответствует требованиям реализации АООП ДОО и психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития личности 

детей.  

 

Расписание занятий, рекомендации к проведению занятий 

Все обучение условно делится на три периода: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь.  

II период обучения: декабрь, январь, февраль. 

III период обучения: март, апрель, май. 

Групповые логопедические занятия (25—30 мин) проводятся в утренние часы, их 

количество зависит от возраста детей. 

В старшей группе комбинированной направленности в течение учебного года 

проводится 1 ОД в неделю по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи и 1 ОД по формированию правильного звукопроизношения. 

Длительность одной ОД – 25 минут. Всего 60 занятий.   

Основными задачами этих ОД являются: 

1. Развитие понимания речи; воспитание умения наблюдать и осмысливать 

предметы и явления окружающей действительности, что дает возможность уточнить и 

расширить запас конкретных представлений ребенка;  

2. Формирование обобщающих понятий; формирование практических навыков 

словообразования и словоизменения;  

3. Умение употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды 

сложных синтаксических структур. 

В подготовительной группе комбинированной направленности в течение учебного 

года проводится 1 ОД в неделю по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи и 1 ОД по формированию правильного 

звукопроизношения. Длительность одной ОД  – 30 минут. Всего 60 занятий. 

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на 

дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Для 

решения этой задачи продолжается уточнение и расширение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя речи, практическое овладение сложными 

формами словоизменения и способами словообразования. На логопедической ОД 

предусматривается последовательная работа над словом, предложением и связной 

речью. 

Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых и 

звуковых дифференцировок является необходимым условием успешного обучения. Во 

II—III периодах обучения широко используются задания на закрепление в речи 



сложных предложений со значением противопоставлений (зимой деревья голые, а 

весной появляются листочки), разделения, а также целевых, временных, причинных 

конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? Особое внимание уделяется 

закреплению навыка связного, последовательного, выразительного пересказа 

литературных произведений, умению передавать диалог действующих лиц, 

характеристику персонажей. Значительное время отводится на упражнения по 

составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта. 

 

 

2.5. Направления коррекционно-развивающей работы 

1. формирование полноценных произносительных навыков; 

2. развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

3. развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

4. обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

5. воспитания умений правильно составлять простое и сложное 

распространённое предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

6. развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем; 

7. формирование подготовки к обучению грамоте и овладению 

элементами грамоты.



 стечения согласных 

(малина, василек). 

(сметана) и в середине 

слова (пылинка, 

карандаш). 

(квадрат, 

мотоцикл, 

квартира, 

отвертка, 

троллейбус, 

водопровод, 

Направления 

работы 
I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих 

речевых 

навыков 

1. Выработка четкого, 

координированного 

движения органов речевого 

аппарата. 

2. Обучение детей 

короткому и бесшумному 

вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки). 

3.Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться 

громким и тихим голосом 

1. Продолжить работу 

над дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи у 

всех детей. 

2. Познакомить с 

различными видами 

интонации: повествова- 

тельной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу 

над речевым 

дыханием. 

2. Продолжить работу 

над темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

Звукопроиз- 

ношение 

1. Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

(проведение общей и 

специальной 

артикуляционной 

гимнастики). 

2. Уточнение 

произношения гласных 

звуков и наиболее легких 

согласных звуков 

3. Постановка и 

первоначальное 

закрепление неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

произношении детей 

звуков (индивидуальная 

работа) 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков 

(индивидуальная ра- 

бота). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1. Продолжить работу 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1. Работа над 

односложными словами со 

стечением согласных в 

начале и в конце слова 

(стол, мост). 

2. Работа над 

двухсложными словами без 

стечения согласных (муха, 

домик). 

3. Работа над 

трехсложными словами без 

1. Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале слова 

(книга, цветок), в 

середине слова (окно, 

палка, карман), в конце 

слова (радость). 

2. Работа над слоговой 

структурой трехсложных 

слов со стечением 

согласных в начале слова 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двухсложных и 

трехсложных слов со 

стечением согласных. 

2. Работа над 

слоговой структурой 

двух-, трех-, четырех-, 

пятисложных слов со 

сложной звуко- 

слоговой структурой 



электричество и т. 

п.). 

Развитие 

языкового 

анализа, синтеза, 

представле- ний 

(фонемати 

ческого, 

слогового, 

анализа 

предложения) 

 

1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков 

(звучащие игрушки, 

хлопки). 

2. Знакомство с гласными 

звуками: [а], [о], [у], [э], 

[ы], [и]. 

3. Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2—3 

гласных звуков (ау, уа, оуэ 

и др.) 

4. Выделение гласного в 

начале слова (Аня), в конце 

слова (пила), в середине 

односложных слов (шар, 

бык, стол и т.п.). 

5. Подбор слов на гласные 

звуки. 

6. Знакомство с согласными 

звуками 

7. Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина). 

8.Знакомство с 

понятиями «гласный 

звук» и «согласный 

звук», «звук» и «буква», 

«твердый согласный звук» и 

«мягкий согласный звук». 

9. Анализ обратных и 

прямых слогов с 

изученными звукам (ом, мо 

и т.п.) 

10. Полный звуковой 

анализ и синтез 

трехзвуковых СЛОВ С 

изученными звуками (ива, 

мак и т. п.) 

11. Знакомство с буквами А, 

О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, 

Г, П, Т, Ф, К, X. 

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными 

буквами 

1. Знакомство со звуками 

[с]-[с'], [з]-[з']; [ц], [ш], 

[ж], [ш]- [ч] и буквами С, 

3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

2. Учить полному 

звуковому анализу слов 

типа: мука, шкаф, аист, 

кошка (на материале 

изученных звуков). 

3. Учить детей различать 

на слух твердые и мягкие 

согласные (при 

составлении схемы 

слова обозначать 

твердые согласные 

синим, а мягкие зеленым 

цветом). 

4. Учить детей 

преобразовывать слова 

путем замены или 

добавления звука. 

5. Учить детей делить 

слова на слоги, ввести 

понятия «слово», «слог 

как часть слова». 

6.Знакомство с понятием 

«предложение», 

составление графической 

схемы предложений без 

предлогов, а затем с 

простыми предлогами . 

7. Познакомить детей с 

элементарными 

правилами правописания: 

а) раздельное написание 

слов в предложении; 

б) точка в конце 

предложения; 

в) употребление 

заглавной буквы в 

начале предложения и в 

собственных именах; 

г) правописание буквы И 

после букв Ж, Ш. 

8. Продолжить 

знакомство с буквами, 

учить составлять слова 

из пройденных букв. 

1. Знакомство со 

звуками [и], [л], [л'], 

[р], [р']. Знакомство 

буквами И, Л, Р, Ь, Я, 

Е, Ё, Ю. 

2. Обучать звуковому 

анализу слов из 3—6 

звуков без наглядной 

основы, подбору слов 

по моделям. 

3.Закрепить навыки 

слогового анализа 

слов и анализа пред- 

ложений. 

4. Обучать навыку 

послогового слитного 

чтения слов, предло- 

жений. 

5. Познакомить детей 

с двумя способами 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 

а) с помощью 

мягкого знака в конце 

и в середине слов 

(конь, коньки); 

б) с помощью гласных 

И, Я, Е, Ё, Ю. 



9.Обучить послоговому 

чтению коротких слов. 

Лексика 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Детский 

сад, профессии в детском 

саду», «Игрушки», «Овощи», 

«Приметы осени,  деревья, 

ягоды, грибы», «Фрукты», 

«Одежа, обувь, головные 

уборы», «Мы дружные 

ребята», «Посуда», 

«Продукты, здоровое 

питание», «Моя семья», 

«Домашние животные, 

домашние птицы».    

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Дикие животные наших 

лесов» «Зима», 

«Новогодний праздник», 

«Зимние забавы», 

«Рождество, святки», 

«Части тела, гигиена, 

ОБЖ», «Дом, мебель», 

«Зимующие птицы», 

«Животные жарких и 

холодных стран», 

«Наша Армия, 23 

Февраля, мужские 

профессии». 

«Транспорт, профессии 

на транспорте, ПДД», 

«Весна». 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: 

«Мамин праздник, 

женские профессии», 

«Проводы зимы, 

обобщение»,  

«Рыбы и другие 

обитатели воды», 

«Перелетные птицы, 

весна», 

«По дорогам русских 

народных сказок», 

«Космос», 

«Насекомые», 

«Водные ресурсы, 

рыбы, экология. Живая 

планета»,  «Моя улица,  

мой поселок, моя 

Родина», «День 

славянской 

письменности и 

культуры», «День 

победы», «Труд людей 

весной, хлеб, скоро 

лето». 

Грамматичес 

кий строй речи 

(по лексическим 

темам периода) 

1. Отработка падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного числа. 

2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3.Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного числа 

(яблоко растет, яблоки 

растут). 

4. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

5. Согласование 

существительных с 

притяжательными место- 

имениями мой, моя, мое, 

1. Закрепление 

употребления падежных 

окончаний существи- 

тельных в единственном и 

множественном числе. 

2.Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

3.Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.Образование названий 

детенышей животных. 

5.Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода). 

1. Уточнить значение 

простых и сложных 

предлогов (из-за, из- 

под), закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов. 

2. Отработать 

правильное 

употребление в 

речи различных 

типов 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзами и союзными 

словами. 

3. Учить образовывать 

наречия от 

прилагательных 

(быстрый — 

быстро), формы 

степеней сравнения 

прилагательных 



мои. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкатель- ными 

суффиксами по теме 

«Овощи, фрукты» и т.п. 

7. Согласование 

числительных два 

и пять с 

существительным

и. 

6.Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация 

глаголов совершенного 

и несовершенного 

вида. 

7. Уточнение значения 

простых предлогов 

места (в, на, под, над, 

У, за, перед) и 

движения (в, из, к, от, 

по, через, за).  

Учить составлять 

предложения с 

предлогами с 

использованием 

символов предлогов. 

(быстрее — самый 

быстрый). 

Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, 

составлению 

предложений с 

данными словами. 

1. 5. Закреплять способы 

образования новых 

слов с помощью 

приставок и 

суффиксов, путем 

сложения (пароход, 

самолет, кашевар). 

Развитие 

связной речи 

1. Составление простых 

распространенных 

предложений.  

2.Обучение умению 

задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

различным лексическим 

темам с использованием 

опорных схем и 

мнемотаблиц. 

4. Работа над 

диалогической речью (с 

использованием лите- 

ратурных произведений). 

5.Обучение пересказу 

небольших рассказов и 

сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять описательные 

Рассказы. 

2. Обучать детей 

пересказу и составлению 

рассказа по картине и 

серии картин. 

1. Закрепление умения 

самостоятельно 

составлять описатель- 

ные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии 

сюжетных картин, из 

опыта. 

2. Составление 

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзами и союзными 

словами. 

3. Обучение детей 

составлению 

рассказов из опыта и 

творческих рассказов. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

1. Обводка, закрашивание 

и штриховка по 

трафаретам (по 

лексическим темам I 

периода). 

2. Составление фигур, 

узоров из элементов (по 

образцу). 

3. Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

4. Печатание пройденных 

букв в тетрадях. 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса. 

3. Продолжить работу по 

обводке и штриховке 

фигур (по темам II 

периода). 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка по 

1. Работа по развитию 

пальчиковой 

моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса. 

3. Продолжить работу 

по обводке и 

штриховке фигур 

4. Составление букв 

из элементов 



контуру, штриховка, 

работа с карандашом по 

клеткам в тетради. 

Составление букв из 

элементов. 

6. Печатание букв, слов в 

тетрадях. 

5. Печатание букв, 

слов в тетрадях. 

 

 



 

 

Линии развития Направления работы 

 

 

Уточнение и 

расширение 

словарного 

запаса 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами. 

- Формировать обобщающие понятий: «посуда», «дом, животные», 

«транспорт», «профессии» и т.д. 

- Упражнять в употреблении предлогов за, над, с, у, из-за. 

 

Формирование 

грамматическог о 

строя речи 

- Совершенствовать навыки употребления форм ед. и мн. ч. сущ-х м. и ж. рода 

в И. п. с окончанием – ья (стул - стулья), -а (окно – окна, рукав - рукава). 

- согласование прилагательных и существительных единственного числа 

- употребление предложно – падежных конструкций 

- образование детенышей животных 

 

Формирование 

правильного 

произношения 

- Подготовка артикуляционных навыков, активизация и развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

- Постановка звуков [л], [л’], [р], [р'], [с],[з],[ш],[ж]. 

- Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, предложениях, стихах, 

чистоговорках, в спонтанной речи. 

 

Развитие 

фонематического 

слуха 

- Упражнять в узнавании заданного звука среди других звуков. 

- Дифференцировать звуки [с] - [ш], [л] - [р], [й] – [л’]. 

- Упражнение на определение первого и последнего согласных звуков. 

- Обучение правильному воспроизведению звуко-слоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): четырехсложных слов: 

милиционер, сковорода. 

 

Обучение 

самостоятельном у 

высказыванию 

- Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). - 

обучение составлению повествовательных рассказов по серии 

сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Коррекционно-развивающая  работа с детьми II уровня речевого развития 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. Активизация речевой 

деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка Учить называть слова одно-, 

двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, .мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, 

ножка, лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных 

 и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. 

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, маленький,  

вкусный, сладкий, красивый и т. п.). Учить навыку использования в речи притяжательных 

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

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в  

повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!), Учить преобразовывать  

глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. 

 Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? 

Что? » 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание,  

адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 

Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?) 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. Закреплять умение 

заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану). 

 

    II – III 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Учить 

детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много.) 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения  за счет введения в них 

однородных подлежащих, сказуемых,  дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.) 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, 

родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых 

предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

 употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением.  

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования  

прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с 

существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. 

п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, 

он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос  

(Например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть части предмета для определения 

целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу 

 (санки — зима, корабль — море).  



Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — 

самолет, варить — суп, резать — хлеб).   

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

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и 

наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной  фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; 

«Кто? Что делает? Чем?*. 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих,  сказуемых,  

дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).  

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно  

их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех  

простых предложений (по картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. Формировать 

звуко-слоговую структуру слова. Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например:  

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

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных 

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

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—пто). 

 

 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми  III уровня речевого развития 
 

Период Основное содержание работы 

  

        I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимать обобщающее значение слов. Учить детей преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 

3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, 

спала). Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», 

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

словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия). Учить детей некоторым способам словообразования: 

 с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов 

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

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

 действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный гла 

гол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный гла 

гол + 2 зависимых от глагола существительных в 



косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама  

режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого 

рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [и*], [н], [н'], [п], 

[п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, [в], [в'], [б], [б']. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], 

[х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], [з], [з*], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Подготовка к обучению грамоте. 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

 анализировать звуковые сочетания, например: уа.  

 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

   

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый*), различным 

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

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам 

«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — 

«лежит» — «лежу»). 

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

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

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

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа,  

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. Учить 

составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи. 

 Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и корригировать  

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

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного 

звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость — звонкость; твердость — мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], 

[д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л']  

Подготовка к обучению грамоте 

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

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

Выделять гласный и согласный звук в прямом и  

обратном слогах и односложных словах. 

 

III 

Март, 

апрель, май, 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» — 

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

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-).  

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», 

«лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -

оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 



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

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже:  

- с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

- с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.п.).  

 Расширять значения предлогов: к  употребление с дательным падежом, от — с родительным 

падежом,       с — со — с винительным и творительным падежами.   

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. Учить 

составлять разные типы предложений:         

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия  

(я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает 

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

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

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» 

— «четыре*). Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит  

у окна, Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он 

отнес воспитательнице, а карандаш взял себе*).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций.  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], [р] — [лЗ, [ы] — [и] в 

твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

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

([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] — [ш]).  

Подготовка к обучению грамоте 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов  

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

 

  

 

2.8. Коррекционно-развивающая  работа с детьми IV уровня речевого развития 
 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

    

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи 

детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], Ш, Ы, [с'], [з], [а'], [ц], [ш], [ж], [р] и 

т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, 

звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов,  слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. Развитие 

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



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

выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

 образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая—-длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. Учить 

употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, домище).  

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — 

щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — 

спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе синонимов и практическом 

употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 

грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, 

дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть со 

стыда. Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. 

(воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — танцевать 

— танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять  

загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний 

каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний 

 с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, 

подлежащих, дополнений, определений). Учить анализировать причинно-следственные и 

временные связи, существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и 

наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать  

потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный 

планы. Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами 

небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к обучению грамоте 

 Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, 

твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д.  

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава 

слова (у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных звуков. 

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

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. Учить 

выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах). 

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

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], 

[т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется 



логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их  

оптико-пространственные и графические признаки. Учить составлять из букв разрезной  

азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. Учить осуществлять звуко-буквенный 

анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные навыки. 

 

II - III 

Декабрь,   

январь, 

 февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], 

[ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т'] — [ч], [ш] — [щ], 

[т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих 

на предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой  

структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-

мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

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

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов 

(стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снееокат); объяснение и практическое 

употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательным увеличительным значением 

(кулак — кулачок — 

кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: 

полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. Учить 

объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский 

 характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). Совершенствовать умение подбирать 

синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. Закреплять навыки согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Закреплять навыки согласования 

числительных с существительными в роде, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи (молить — 

просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье —  

веселый — веселиться — веселящийся). Продолжать учить объяснять и практически 

употреблять в речи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья пре-

данность, работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи Закреплять навыки выделения частей рассказа, 

анализа причинно-следственных и временных связей, существующих между ними. Продолжать 

совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в них однородных 

членов предложения. Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки составления рассказов- 

описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе,  

явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 

Подготовка к обучению грамоте 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 



Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим 

признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). Закреплять графические и оптико-

пространственные признаки изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических 

схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

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

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их анализи-

ровать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или 

добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки  небольшие предложения. 

 

 

2.9. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

    

В итоге коррекционной работы воспитанники старшей группы с ОНР должны 

научиться: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 Владеть элементарными навыками пересказа; 

 Владеть навыками диалогической речи; 

 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных 

от глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм имен существительных; 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родо-видовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

 Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах 

программы. 

 

        В итоге коррекционной  работы речь воспитанников подготовительной к школе 

группы  с ОНР должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны 

уметь: 

 Свободно составлять рассказы, пересказы; 

 Владеть навыками творческого рассказывания; 

 Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

 Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

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

 Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 



 Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

 Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 Фонетическое восприятие; 

 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 Графо-моторные навыки; 

 Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами 

слогов, слов и коротких предложений). 

 

2.10. Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ДОО. 

 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса  

  

 

 

 

 

Ребёнок 

 

 

 

 

 

Психолог 

  

 

2.10.1. Совместная коррекционно–развивающая деятельность 

 учителя – логопеда и воспитателя 

  

 Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и воспитателя. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; 

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

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; 

а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым 

воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

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

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Семья 

 

 

Логопед 
 

Воспитатели 

Инструктор по  

физическому 

воспитанию 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 



Логопедические пятиминутки содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных 

звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед может рекомендовать 

воспитателям использовать пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения;  пальчиковая, артикуляционная гимнастика служат 

для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в  НОД, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное  отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-

тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды 

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. Проводимая 

воспитателями детских садов грамотная работа с детьми, имеющими недостатки в речевом 

развитии, имеет огромное, часто решающее, значение в эффективности коррекционного 

процесса. 

 
Решает учитель-логопед Решают воспитатели 

Создание условий для развития у детей речевого 

общения со взрослыми и сверстниками.  
Побуждать детей: 

• обращаться ко взрослым с вопросами, 

суждениями, высказываниями;  
• побуждать детей к речевому общению между 

собой 

Встреча детей после летних каникул, побуждение  
их к речевой активности (по летним впечатлениям). 
Постоянное активное общение с детьми:  
- отвечать на все вопросы детей;  
- побуждать к познавательному общению во время 

прогулок; 
- беседовать по поводу прочитанного и т. д. 

Обследование речи детей,  состояния психических 

процессов, связанных с речевой деятельностью 

(сентябрь, май). 
Заполнение   речевой карты. 
 

Обследование уровня общего развития детей, их зна-

ний, навыков по программе предыдущего года 

(сентябрь). Отслеживание динамики развития (январь, 

май). 
Заполнение  мониторинга. 

Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего развития детей. 

Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов деятельности и основных направлений 

коррекционно-развивающей работы. Выбор наиболее эффективных методов и приемов работы с детьми, 

требующих особых условий обучения, особого подхода к усвоению учебного материала. 
Составление  перспективного тематического плана 

раб 
Обеспечение  преемственности в изучении речевого 

материала и более углубленной работы. 

Составление  перспективного плана воспитательно-

образовательной работы.  
 
Обеспечение контроля за правильной речью детей с 

учетом их возможностей. 
Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала. 
Логопед: Воспитатель: 
-начинает работу  над звукопроизношением;  
- использует наработанный воспитателями словарь на 

логопедических занятиях;  
-начинает работу над грамматическими темами;  
- расширяет объем высказываний детей,  
- формирует навык употребления сложных 

- продолжает, закрепляет, контролирует развитие 

навыков звукопроизношения; 
 - начинает работу по обогащению и накоплению 

словаря по той или иной лексической теме;  
- закрепляет на своих занятиях и в повседневной 

жизни группы изучаемые грамматические темы; 



предложений,  
-использует выработанный воспитателями навык 

связной речи (диалогической и монологической). 

 - начинает работу над развитием связной речи детей. 

Предъявление требований к речи сотрудников ДОУ, 

работающих с детьми; проведение среди них 

разъяснительной работы:  
- речь взрослых должна быть четкой, ясной, красоч-

ной, грамматически правильной;  
- общение с детьми — вежливое  и  

доброжелательное; необходимо отвечать на все их 

вопросы и просьбы, обсуждать возникающие у них 

проблемы;  
- при общении с детьми большое значение имеет 

тактильный контакт;  
- обращаясь к детям, вопросы  нужно формулировать 

конкретные, без лишних слов, поручения давать в 

соответствии с правилами этикета. 

Предъявление детям образцов правильной 

литературной речи:  
- включение в речь разнообразных  образцов  
 речевого этикета; 
- обогащение речи пословицами, поговорками, 

стихами; 
-  прослушивание грампластинок и аудиокассет с за-

писями литературных произведений в исполнении 

артистов   и   профессиональных чтецов; 
- поощрение детского словесного творчества 

(составление загадок, сочинение потешек, чистоговорок, 

изменение форм слов и т. д.); 
- организация и проведение специальных речевых  
игр; — приобщение  детей к культуре чтения; 
- развитие образной стороны речи (уточнение 

оттенков смысла слов, знакомство с переносным 

значением). 
По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных вопросов, жизненных 

ситуаций, обсуждение поступков литературных героев и сверстников для формирования жизненной компетенции 

детей (ОБЖ для дошкольников). 
Развитие внимания и памяти (слуховой, зрительной, 

вербальной): 
-выполнение и отчет о выполнении постепенно 

увеличивающихся многоступенчатых инструкций; 
-передача  с помощью речи последовательности со-

вершаемых действий; 
-использование различных форм обращений к детям; 
- включение различных дидактических игр и упражне-

ний во фронтальные, подгрупповые и индивидуальные 

занятия; 
- решение речевых логических задач,  создание про-

блемных ситуаций; 
- заучивание речевого материала разной степени 

сложности. 

Систематизация и составление картотеки 

коррекционных и речевых игр; активное использование 

их в работе.  
Картотека включает игры: 
- на внимание; 
- тренирующие наблюдательность; 
-  на быстроту реакции; 
- приучающие ценить время; 
- развивающие глазомер; 
- воздействующие на эмоции и чувства; 
- на смекалку; 
- на ориентировку в пространстве и на плоскости 

листа; 
- игры-диалоги,  игры-сценки. 

Развитие фонематического восприятия: 
- полный  звукослоговой анализ и синтез слов типа 

кот, суп (начало учебного года);  
косы, замок, шапка (2-й период обучения)  
стол, шарф и трехсложные: (3-й период обучения); 
-преобразование слов путем замены, перестановки, 

добавления звуков; 
- преобразование слогов в слова (ко — шко — школа); 
-дифференциация звуков по акустическим, 

артикуляторным   свойствам (гласные - согласные, 

твердые - мягкие, звонкие - глухие); 
- усвоение терминов: слово - слог - звук, гласный звук, 

согласный звук, предложение. 

Закрепление навыка звукослогового анализа и 
 синтеза слов в игровой занимательной форме с 

элементами соревнования. 

Развитие доступных детям форм словесно-

логического мышления: 
-описание предметов (выделение существенных 

признаков); 
-сравнение предметов (анализ, обобщение); 
-исключение «четвертого лишнего» (объяснительная 

речь); 
-установление причинно-следственных связей во 

временных и сезонных явлениях; 
-выявление скрытого смысла, переносных значений 

слов и т.д. при работе по сериям картинок, обсуждении 

Обогащение знаний и представлений об  
окружающем — важнейший источник развития речи 

детей. 
 

 
Развитие познавательных интересов. 
 
Развитие познавательной активности. 



проблемных ситуаций. 
Совершенствование словообразования и 

словоизменения (грамматический строй речи): 
-суффиксальный способ; 
-префиксальный способ; 
-словосложение; 
-образование грамматических форм одного и того же 

слова, выражающих его отношение к другим словам (па-

дежные конструкции); 
-сопоставление грамматических форм глагола (число, 

лицо, род, время); 
-формулирование вопросов и ответов на них; 
- образование однокоренных слов. 

Обеспечение частого повторения в речи взрослых и 

детей сложных грамматических форм и грамматических 

конструкций. 
Развитие образной стороны речи: 
- уточнение оттенков смысла различных слов (лес - 

лесок - лесочек); 
- толкование фразеологизмов,   образных  выражений, 

иносказаний; 
- образование новых слов путем словосложения 

(теплоход, чернозем); 
- включение всевозможных образных слов и 

выражений в практику речи (в игру, предметную 

деятельность, коммуникацию). 
Использование в учебной речевой деятельности сло-

варя, наработанного воспитателями в процессе 

ознакомления детей с окружающим и предметным 

миром: 
-овладение названиями предметов, явлений; их 

свойств и признаков; рассказ о них; 
-включение обобщающих понятий в объяснительную 

речь; 
- знакомство со словами-омонимами; 
- дифференциация синонимов (сосуд для питья — 

стакан, кружка, чашка и др.); 
-  подбор эпитетов; 
-использование антонимов, в упражнениях на проти-

вопоставление; 
- расширение глагольного словаря; 
- различение слов, обозначающих часть и целое  

Продолжение работы по обогащению и накоплению 

словаря по лексико-тематическим циклам. 
 

 

 
Создание условий для активизации словарного  
запаса детей: развитие умения использовать в 

свободной речи синонимы, обобщающие понятия, 

антонимы, слова разных частей речи точно по смыслу. 
 
Проведение словесных игр, направленных на форми-

рование семантических полей. 

Продолжение работы по развитию ритмико-слоговой 

структуры слов. 
Заучивание скороговорок, проговаривание трудных 

слов с одновременным отбиванием ритма, 
 использование различных игр-диалогов и т. д.- 

Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, речевых, настольно-печатных, 

сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах художественных текстов; в общении со взрослыми и 

сверстниками. 
Обучение рассказыванию; активизация речевого 

высказывания, совершенствование его содержательной и  

языковой стороны; знакомство с правилами объединения 

отдельных предложений в единое связное целое; 

развитие мотивации речевой деятельности. 
Совершенствование умения составлять рассказы: 
- рассказы-описания; 
- рассказы по серии картинок; 
- рассказы по сюжетным картинкам; 
- пересказы художественных текстов; 
- пересказы с разнообразными заданиями (от первого 

лица, с изменением времени и т. д.); 
-  рассказы с элементами творчества; 
-  сочинение сказок 

Опережающая работа по формированию навыков со-

ставления рассказов: 
- интонационное выделение первого, центрального и 

конечного предложения короткого рассказа; 
- заполнение схемы (начало, середина, конец рассказа) 

различным содержанием; 
- уточнение характеристики персонажей и их дей-

ствий; 
- включение в рассказ диалогов действующих лиц; 
- использование графического плана, различных 

таблиц, схем, символов и пособий для наглядного 

моделирования сюжета. 

Практические упражнения по распространению предложений путем введения однородных членов, по 

построению г ложных предложений разных видов. 
Периодическое проведение контрольных занятий (по 

мере необходимости). 
Повседневное наблюдение за состоянием речевой де-

ятельности детей на каждом этапе  коррекционного  про-

цесса. 
Четкая формулировка заданий по закреплению 

речевого материала, запись заданий в «Тетради для 

вечерних занятий воспитателя с детьми». 

Освоение с детьми всех видов деятельности, преду-

смотренных программой воспитания и обучения детей в 

детском саду, с одновременным решением задач по кор-

рекции речи и психических процессов. 
Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений (полноценное речевое общение). 
 Взаимодействие в решении организационных вопросов. 



Логопед: Воспитатель: 
- составляет расписание занятий; 
- дает рекомендации по организации в группе пред-

метно-развивающей среды в соответствии с 

коррекционными задачами; 
- использует фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы для осуществления 

коррекционных задач ; 
- привлекает родителей к коррекционной работе  (кон-

сультации и практические советы, показы открытых 

фронтальных занятий, демонстрация приемов и 

упражнений по закреплению речевых навыков детей и т. 

д.); 
- направляет детей  при необходимости на консульта-

ции к специалистам (психологу,  невропатологу, 

детскому психиатру, массажисту и др.). 

- обеспечивает соблюдение режима дня (организация 

смены деятельности детей, пребывания их на воздухе, 

оздоровительных мероприятий, коррекционной   работы,  

досуга и т. д.); 
- обновляет предметно-развивающую среду в соответ-

ствии с очередным этапом коррекционной работы; 
-создает условия для воспитания  общего  и речевого 

поведения детей; 
- осуществляет ежедневную связь с родителями через 

индивидуальные контакты (беседы, сообщения об 

успехах или затруднениях детей, ответы  на  вопросы,   

объяснения и т. д.); 
- осуществляет контроль за выполнением 

рекомендаций специалистов. 

                                  

                                                                                           

2.10.2. Модель взаимодействия логопеда и инструктора по физическому воспитанию 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

2.10.3. Модель взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Логопед Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Использование упражнений для развития 

общей и мелкой моторики, координации 

движений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. Проведение мониторинговых 

исследований, консультационных 

объединений.  

 

Логопед Музыкальный 

руководитель 
Использование упражнений на развитие 

основных движений. 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного фонационного выдоха. 

Проведение мониторинговых 

исследований, консультационных  

объединений.  

 
Работа над просодической стороной речи. 



2.10.4. Модель взаимодействия логопеда и психолога по созданию условий 

для коррекции и компенсации речевой патологии 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

2.11. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

      Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, как 

организовано педагогическое просвещение родителей (законных представителей).   

       Проводимые групповые родительские собрания в начале, середине и конце учебного 

года помогают объединить родителей, нацелить их на помощь, активно включиться в процесс 

воспитания детей.  

         Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей консультации. Они 

предполагают теоретическое знакомство родителей по тому или иному вопросу. Проводятся 

в соответствии с планированием. Тематика консультаций также определяется на весь 

учебный год.  Родители могут воспользоваться подбором практического материала. Также на 

консультациях родители могут делиться опытом друг с другом. 

       Индивидуально-практические занятия знакомят родителей с практическими приемами 

артикуляционной гимнастики и автоматизации звуков, играми и упражнениями для занятий в 

домашних условиях.  На этих занятиях они получают необходимые знания, находят ответы 

на вопросы, касающиеся непосредственно хода речевого развития их ребенка. Полученные 

знания они используют при выполнении индивидуальных домашних заданий. 

       Семинары-практикумы также вооружают родителей практическими, чаще всего 

игровыми, приемами коррекционной работы. Родители, играя с логопедом, и друг с другом 

обязательно поиграют с ребенком.   У родителей такие семинары вызывают живой интерес, 

радость общения. 

       Одной из самых эффективных форм работы являются   открытые занятия для 

родителей. Они проводятся, чтобы родители увидели, каких знаний достигли дети после 

совместной коррекционной работы. Перед занятием логопед кратко знакомит родителей с 

целями занятия и даёт установку, на что нужно обратить внимание. После занятия проводит 

его анализ, даёт рекомендации по использованию тех или иных приемов.  

       В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети 

демонстрируют все свои приобретенные знания и умения.  Дети заучивают стихи, участвуют 

в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший уровень речевых 

умений.  Родители принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов, 

участвуют в сценках. 

         С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить 

партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу общности интересов, 

повысить педагогическую компетентность родителей, обучить родителей конкретным 

приемам логопедической работы. 

 

 

 

Развития мелкой моторики. Логопед Педагог-

Психолог 

Развитие и коррекция психических 

процессов. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы, 

формирование произвольности поведения. 

Проведение мониторинговых 

исследований, консультационных 

объединений.  

 



2.12. Мониторинг уровня развития речи. 

       Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих 

коррективов в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса. 

       Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 

итоговом обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-логопеда 

и анализе эффективности работы логопедической группы. Для диагностики используется  

методика Иншаковой О.Б. Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май. 

       Представленная диагностика познавательно-речевого развития детей 

 имеет четкую возрастную адресацию и комплексный характер 

 отражает систематичность изучения состояния речи и фиксации результатов, 

динамичность наблюдения за характером развития речи воспитанников 

 способствует выявлению зон актуального и ближайшего речевого развития 

 создает основу для дифференцированного обучения и воспитания детей с учетом 

уровня речевого развития 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

      Основные моменты организационного раздела адаптированной 

образовательной программы для детей дошкольного возраста с ТНР указаны в 

соответствующем разделе адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования СП ДС «Светлячок» ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка 

г.о. Кинель Самарской области. Программа реализуется в традиционных и 

вариативных формах организации дошкольного образования в условиях 

комбинированных групп с 12- ти часовым пребыванием. 

     Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 

умственной отсталостью. Воспитатели и специалисты координируют содержание 

проводимых форм организованной образовательной деятельности, осуществляя 

совместное планирование для качественной интеграции реализуемых 

образовательных областей, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и 

группы в целом. 

     Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных 

потребностей детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития 

ребенка. Определить содержание индивидуальной программы обучения 

специалисты могут после проведения педагогической диагностики. 

     Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

- совершенствование общей моторики, 

развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов 

словесно- логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 



- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

     Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке 

содержания обучения и воспитания детей с ТНР и направлено на охрану и 

укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое развитие, коррекцию 

вторичных отклонений. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности 

ребенка и его развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-

воспитательного воздействия. 

Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным 

фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на системном 

подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с ТНР и опираются на 

современное представление о предметном характере деятельности, ее роли и 

значении для психического и личностного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

В кабинете учителя-логопеда находятся: 

- Материалы для обследования детей 

1. Материал на обследование интеллекта; 

счетный материал; 

разрезные картинки из 4-6 частей; 

пирамидки разной степени сложности; 

исключение 4 лишнего предмета; 

картинки-шутки /"нелепицы"/; 

предметы для группировки их по цвету, форме, величине, общей принадлежности к 

одной из групп; 

почтовый ящик с геометрическими фигурами. 

2. Материал на обследование всех компонентов языка: 

фонетики /самодельные альбомы или предметные картинки на все фонемы/; 

лексики /предметные картинки по всем лексическим темам/; 

грамматики /сюжетные картинки на падежные и различные предложные конструкции и 

на связь слов в предложении или самодельные альбомы/; 

связной речи / 2-3 простых текста для пересказа детьми, серии сюжетных картинок для 

составления рассказа по ним/. 

- Демонстрационный и раздаточный материал по следующим разделам: 

1. Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления: 

• дидактические игры типа - "Чем отличаются картинки?", "Подбери одинаковые 

картинки", "Что перепутал художник?", "4-ый лишний", "Подбери картинку к слову" и 

т.п. 

2. Формирование звукопроизношения: 

предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной 

работы; 

пособия для формирования слоговой структуры слова; 

тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

3. Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа: 

пособия для определения позиции звука в слове; 

схемы звуко - слогового состава слова; 

символы или сигнальные кружки для изображения различных звуков, слогов и слов. 

4. Грамота: 

• магнитная или наборная азбука; 



• кассы букв или магнитные азбуки на каждого ребенка; 

• пособия и различные игры по обучению грамоте. 

5. Работа над словарём: 

Предметные картинки по темам: "Овощи", "Фрукты", "Одежда", "Обувь", "Мебель", 

"Головные уборы", "Дом и его части". "Посуда", "Продукты питания", "Животные и их 

детеныши", "Рыбы", "Птицы", "Игрушки", "Насекомые", "Транспорт", "Семья", "Труд 

взрослых", "Времена года". 

Пособия на словообразование: 

- суффиксальное   /существительное   и   прилагательное   с   уменьшительно-

ласкательным суффиксом/;  

-префиксальное /приставочные глаголы/;  

- образование относительных прилагательных;  

-образование притяжательных прилагательных;  

- образование родственных слов типа: хлеб - хлебница - хлебороб;  

- предметные картинки на подбор антонимов;  

- предметные картинки на подбор синонимов. 

6. Формирование грамматического строя речи: 

• пособия на все падежные формы существительного в единственном и множественном 

числе /в том числе несклоняемых существительных/; 

• пособия на все предложные конструкции /составление предложений с простыми и 

сложными предлогами - в, на, у, из, за, над, под, от, с, к, по, через, около, из-за, из-под, 

между/; 

пособия на все согласования /прилагательных, глаголов, числительных, местоимений с 

существительными/; 

пособия для формирования фразовой речи. 

7. Развитие связной речи: 

• серии сюжетных картинок; 

сюжетные картинки, наборы предметных картинок или игрушек для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

наборы текстов для пересказа. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

   Успех в воспитании и обучении детей с ОВЗ (ТНР) (интеллектуальными 

нарушениями) дошкольного возраста в значительной степени зависит от 

профессиональной компетенции и личностных качеств педагога-психолога, 

учителя- логопеда, воспитателей и других специалистов, контактирующих с 

детьми. Особое значение коррекционного воздействия состоит во 

взаимопонимании и взаимопомощи педагога и ребенка. Педагог внимательно 

изучает ребенка в процессе организованной деятельности, которая строится на 

основе его интересов, склонностей и психических возможностей. При этом 

педагогу важно как можно более оптимально использовать все возможности 

ребенка, и это является принципиальной основой нормализации и стабилизации 

его психического развития.  

   Главным организатором жизнедеятельности ребенка с ТНР является взрослый 

(воспитатель, учитель-логопед, педагог психолог и др.). Решающее значение при 

этом играют его педагогическое мастерство, высокая информированность, умение 

понимать состояние ребенка, владеть богатым арсеналом приемов и способов 

психолого- педагогического корригирующего воздействия, постоянное 

стремление к оптимальному удовлетворению всех потребностей ребенка в 

познании окружающего мира и развитию его интереса к познанию. При 

правильно организованной коррекционной работе, при благоприятном психолого-

педагогическом влиянии, при логично оправданных целях, средствах, содержании 



и методах можно достичь максимальных результатов в коррекции и 

психофизическом развитии детей-дошкольников и формировании у них высоких 

адаптивных возможностей. 

   Работой  по  образовательной  области  «Речевое  развитие»  руководит  учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

   В  работе  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания,  развитию  воображения  и  творческой  активности,  совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 

и  познавательной  мотивации,  формированием  познавательных  действий,  первичных 

представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и  народов  мира.  Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и  приемы  работы  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

   Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители  дошкольников  подключаются  к  их  работе.  Решение  задач  этой  области 

осуществляется  в  ходе  режимных  моментов,  в  игровой  деятельности  детей,  во 

взаимодействии с родителями.  

   В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие» принимают  

участие  воспитатели,  музыкальный  руководитель  и  учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

   Работу  в  образовательных  области  «Физическое  развитие»»  осуществляют 

инструктор  по  физическому  воспитанию  при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.  

   Таким  образом,  целостность Программы  обеспечивается  установлением  связей 

между  образовательными  областями,  интеграцией  усилий  специалистов  и  родителей 

дошкольников.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

     Предметно-развивающая среда отвечает требованиям организации 

образовательной деятельности в рамках реализации основной 

общеобразовательной - образовательной программы детского сада ООП ДО, 

адаптированных программ (АОП) для детей с ТНР, ЗПР и программ 

дополнительного образования. Развивающая предметно-пространственная среда 

отвечает требованиям безопасности, трансформируемая, полифункциональная, 

насыщенная и вариативная. Разнообразие пространства обеспечивает свободу 

выбора детей. Кроме того, в групповых помещениях происходит периодическая 

смена материала, появляются новые предметы, необходимые для реализации 

программы. Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям 

воспитанников и содержанию реализуемой программы. Разнообразие материалов 

и оборудования обеспечивает разные виды активности детей: игровую, 

познавательную, творческую, исследовательскую, двигательную, а также 

эмоциональное благополучие детей и возможность самовыражения. 

 

 

 

 



3.5. Информационно – методическое обеспечение Программы 

 
№п/

п 

 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

1. «Примерной адаптированной программой 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

ОНР с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное 

и дополненное в соответствии с ФГОС ДО» 

Нищевой Н.В. 2014г 

 «Примерная общеобразовательная  

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, 2014г. от  

2 до 7 лет 

2.      Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет  

Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО  

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

«Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации» Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина, 

2009г. 

«Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Ч. I иЧ. II. Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, 1993г. от 5 до 7лет 

3.  «Коррекция нарушений речи» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,  2010г. 

Технологии 

4. «Развитие и коррекция речи детей 5 – 6 лет» Е.В. Кузнецова, И.А.Тихонова, 2004г. 

5. Учим говорить правильно » Т.А. Ткаченко, 2003г. 

6. «Дети с общим недоразвитием речи» Т.Б. Фомичева, Т.В.Туманова, 2000г. от 5 до 6 лет 

7. «Развитие речи. Дети 5 – 7 лет» Л.М.Козырева, 2002г. от 5 до 7 лет 

8. «Нарушение произношения у детей» А.И. Богомолова, 1979г. 

9. «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет. Формирование мелкой моторики, развитие речи» 

Н.Л. Стефанова, 2013г. от 3 до 7 лет 

10. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием 

речи. 3-й уровень. I-III периоды» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко,  М.И. Кременецкая. 

2012г. 

11. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I-III периоды обучения в 

старшей группе» О.С. Гомзяк, 2014г. 5-6 лет 

12. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи  в старшей 

логогруппе». О.С. Гомзяк, 2013г. 

13 «Конспекты логопедических занятий. Первый  и второй год обучения» 

О.Н. Лиманская, 2009г. 

14. «Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий» О.С.Гомзяк. 2007г. 

15. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I-III периоды обучения в 

подготовительной к школе группе» О.С. Гомзяк, 2014г. 6-7 лет 

16. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи  в 

подготовительной к школе группе». О.С. Гомзяк, 2013г. 
17. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы 1, 2, 3, 4  

Н.Э. Теремкова. - 3-е издание, испр. - М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020г. 

Технологии по образовательным областям 

18. Социально – коммуникативное  развитие: 

«Знакомим дошкольников» с правилами дорожного движения» Саулина Т.Ф. 

«Развитие игровой деятельности»  Губанова Н.Ф. 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим». Павлова Л.Ю. 

«Социально – нравственное воспитание дошкольников» Буре Р.С. 

«Конструирование и художественный труд в детском саду», «Трудовое воспитание в 

детском саду» Л.В. Куцакова. 



«Формирование основ безопасности у дошкольников» Белая  К.Ю. 

19. Познавательное развитие: 

«Конструирование из природного материала» КуцаковаЛ. В. 

«Ознакомление с природой в детском саду» Соломенникова О. А. 

«Ознакомление с природным и социальным окружением» Дыбина .В. О 

«Проектная деятельность дошкольников» Веракса Н. Е., Вераксаа А. Н. 

«Развитие познавательных способностей дошкольников» Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. 

«Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» Шиян О.А., 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» Павлова Л.Ю 

«Формирование элементарных математических представлений» Помораева И.А., Позина 

В.А. 

20. Речевое развитие: 

«Речь речевое общение детей» (методическое пособие) Арушанова А.Г. 

«Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет» 

«Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет» 

21. Художественно – эстетическое развитие: 

«Забавы для малышей» Картушина М.Ю. 

«Русские народные праздники в детском саду» Картушина М.Ю. 

22. Физическое развитие: 

« К здоровой семье через детский сад» Коваленко В.С. 
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