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ВВЕДЕНИЕ 

Разработана на основе АООП МБДОУ-детского сада № 137 города Пензы  

Срок реализации 1 год 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 

индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и 

дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического и речевого развития, низким уровнем сформированности 

познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную 

гетерогенную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения 

речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. 

Дети с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования, 

типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном 

речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в коррекционно-образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения.  Известно, что чем раньше начинается целенаправленная 

работа с ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, 

а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап 

развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в 

частности с нарушениями речи, в условиях дошкольного образовательного учреждения 

характеризуется повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-

образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания Рабочей 

Программы коррекционно-развивающей деятельности   учителя-логопеда в условиях 

дошкольной образовательной организации. 



Рабочая программа (далее Программа) предназначена учителю-логопеду для работы по 

коррекции речи детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, с 

сохранным слухом и интеллектом. Принято считать, что к группе детей с ТНР относятся 

дети с общим недоразвитием речи (далее ОНР) различного генеза (по клинико-

педагогической классификации). 

Данная Программа является нормативным документом, с учетом которого учитель-

логопед осуществляет коррекционно-образовательную деятельность на уровне МБДОУ-

детский сад № 137 города Пензы (далее – ДОУ) в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

коррекционно-образовательной деятельности, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания коррекционно-

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

образовательной области «Речевое развитие». Образовательная область «Речевое 

развитие», содержание коррекционно-образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

Программа. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-образовательной 

деятельности, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями 

речи в общество. Коррекционно-образовательная деятельность представлена в Программе 

как целостная структура, а сама Программа является комплексной. 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и коррекции, регламент коррекционно-образовательной деятельности, режим 

дня, циклограмма рабочего времени учителя-логопеда, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические условия.  

Программа предполагает: 

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей с ТНР с 

учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений, т.е. 

отвечает на вопрос «Для чего учить?»; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-образовательной 

деятельности, способствующей квалифицированной коррекции недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и   обучении в 

целом, т.е. отвечает на вопрос «Чему учить?»; 



- определение содержания Программы с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и дидактических 

пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе 

с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей 

структуре дефекта; 

-  конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

коррекционно-образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических 

условий развития детей, режима и распорядка дня, оформления предметно-развивающей 

среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников, т.е. отвечает на вопрос «Как учить?». 

Программа опирается на использование специальных методов, привлечение специальных 

комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или частично), 

специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация Программы 

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа: 

- разработана с учетом  АООП ДО детей с ТНР МБДОУ –детского сада  №137 города 

Пензы, Рабочей программы воспитания МБДОУ –детского сада  №137 города Пензы; 

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Система 

оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных ДОУ условий внутри коррекционно-образовательной деятельности. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в старшей  группе 

компенсирующей направленности «Колокольчики» разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) ДОУ, 

утвержденной педагогическим Советом № 1 от 29.08.2022 г. и составленной с 

учетом «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников. 

        Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 



дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

Программы и необходимость ее внедрения в практику образования. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности учителя-логопеда по 

направлениям:  

- диагностическое,  

- коррекционное,  

- профилактическое,  

- научно-методическое  

в работе с детьми 5 - 6 лет, родителями (законными представителями) воспитанников и 

педагогами МБДОУ и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образовательного процесса в подготовительной группе.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников групп. 

         

2. Речевой статус детей с ОНР (характеристики детей с разными уровнями речевого 

развития  по Р.Е.Левиной и Т.Б.Филичевой) 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. В группе –дети - с 

тяжёлым нарушением речи - ОНР – II, II, III ур. 

У детей отмечаются нарушения грамматического строя речи, что проявляется 

аграмматизмами в речи при согласовании числительных 2 и 5 с существительными, при 

образовании относительных и притяжательных прилагательных, при образовании 

приставочных глаголов, при образовании названий детёнышей животных. Значительные 

трудности у всех детей вызывает пересказ и составление рассказа по серии сюжетных 

картин. Также у большинства детей недостаточно развито фонематическое восприятие: 

дети не могут определить последний звук в слове, определить количество звуков в слове, 

придумать слово на заданный звук. У большинства детей наблюдаются нарушения 



звукослоговой структуры слова. Наряду с речевыми нарушениями у многих детей 

отмечается недоразвитие моторных функций, общей мелкой и артикуляционной 

моторики. Слабо развито слуховое внимание, слуховая память, конструктивный праксис. 

Зрительное восприятие у большинства детей развито по возрасту, почти все дети знают 

основные цвета, оттенки цветов. 

В группе созданы оптимальные психолого-педагогические условия для усвоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья соответствующих общеобразовательных 

программ, коррекции в отклонении развития речи, социальной адаптации, 

психологического развития воспитанников. 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (в основном общее 

недоразвитие речи  III уровня речевого развития), дислалия, стертая дизартрия.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 

сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Уровни речевого развития не представляют собой «застывших» образований; в каждом 

уровне можно найти элементы предыдущего и последующих уровней; в реальной 

практике нередко встречаются переходные состояния, в которых элементы более 

продвинутого уровня сочетаются с ещё не изжитыми нарушениями.       

Характеристика детей со I уровнем развития речи: 

 начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы; 

 нарушение способов согласования и управления слов во фразе; 

  появление в самостоятельной речи простых предлогов, отсутствие сложных 

предлогов; 

  недостаточность словообразовательных операций разной степени сложности, 

грубые ошибки в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица;  

 существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов; 

  сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические 

замены. Характерным является использование слов в узком значении; 

  ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал; 

  связная речь сводится к простому перечислению событий, действий или 

предметов;      



 звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16 - 20 звуков; 

 высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи:                                    

 характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  Структура простых предложений 

может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов; 

 существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах; 

  недостаточная словообразовательная деятельность: употребление лишь простых 

уменьшительно-ласкательных форм существительных, отдельных притяжательных 

и относительных прилагательных, названий некоторых профессий, приставочных 

глаголов; 

 трудности адекватного объяснения значений слов. Стойкие и грубые нарушения 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики; 

 неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий частей: тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними 

(водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых; 

 тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения 

по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля; 

  специфическое своеобразие связной речи,  трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления, нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии,  заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте, бедность и однообразие 

используемых языковых средств; 

  трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

 звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия: проблемы с выделением первого и последнего 

согласного, гласного звука в середине и конце слова, с подбором картинок или 

слов с заданным звуком, с определением наличия и места звука в слове. 

3. Ведущие цели и задачи рабочей программы 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

реализацию содержания АООП ДОУ для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) в том 

числе с инвалидностью, - воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи, в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 



Цель: 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 

развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, 

развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного 

возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации. 

Задачи  

 для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

 для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Вся коррекционно-образовательная, индивидуальная, подгрупповая, интегрированная 

деятельность в соответствии с АООП ДОУ носит игровой характер, насыщена 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Работой по коррекционно-образовательной деятельности руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют коррекционно-образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

ДОУ  коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-образовательной деятельностью, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ;  

 образовательного запроса родителей;  

 выходом примерных основных адаптированных образовательных программ;  

 возрастного состава детей;  

 диагнозов, поступающего контингента детей.  



Решение конкретных задач коррекционно-образовательной деятельности, обозначенных в 

каждом разделе Программы возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, воспитателей и других специалистов) дошкольной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

При разработке и конструировании Программы использовались комплексные 

образовательные программы, соответствующие Стандарту (см. п. «Перечень 

литературных источников») и парциальные образовательные программы (см. п. 

«Перечень литературных источников»), а также методические и научно-практические 

материалы. 

1.1.4.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие 

принципы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических работников Организации) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор учителем-логопедом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей; 

 принцип последовательности реализуется в логическом 

построении процесса обучения от простого к сложному, от 

известного к неизвестному; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

Специфические  индивидуализация дошкольного образования детей с 



принципы: ТНР предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

 структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных 

элементов, объединенных в единое целое; 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности 

развития детской речи в норме;  

 принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов; 

 принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и 

проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип коммуникативности, согласно этому принципу 

обучение организуется в естественных для общения условиях или 

максимально приближенных к ним; 

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

При разработке Программы исходили из того, что речь является одной из самых сложных 

форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма психической 

деятельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С помощью речи 

осуществляется отвлечение и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи 

ребенок получает возможность отражать те связи и отношения реальной 

действительности, которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само 

восприятие приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным 

образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает 

огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. 

С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе 

становится орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием познавательных 

процессов. Уровень развития мыслительных операций отражается в семантике ― основе 



высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности сказывается на 

способности ребенка овладеть формально-языковыми средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития ребенка, 

последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования 

тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и 

развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная 

деятельность по преодолению системной речевой недостаточности предусматривает 

единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах развития 

сложная психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. Выготский, 

А. Р. Лурия). Чувственное познание — необходимая часть любого процесса отражения 

действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и логического 

мышления, служит необходимой основой для развития не только мышления, но и речи. В 

раннем возрасте поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры головного мозга, 

обеспечивающей функционирование элементарных психических функций, неизбежно 

приводит к вторичному недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических 

функций. Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в коррекционно-

воспитательном процессе, не только помогают становлению личности ребенка с речевой 

патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе решают 

задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, 

создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью. 

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет собой 

синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между 

речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и 

специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 

процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром 

в целом. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

1. Целевые ориентиры:  

Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения дети должны научиться соотносить предметы с их 

качественными признаками и функциональным назначением; узнавать по словесному 

описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее 

ярко выделяемым признакам; понимать простые грамматические категории; 



воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; обращаться, используя в 

самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения. 

 Понимание речи включает понимание некоторых грамматических форм слов, несложных 

рассказов, коротких сказок. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения дети должны научиться: понимать обращенную речь в 

соответствии с параметрами возрастной группы; фонетически правильно оформлять 

звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования; грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Владеть элементами грамоты: 

навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в 

пределах программы.  

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. 

Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам 

речи, что предполагается делать на следующем этапе обучения. 

1.2.1. Развивающее оценивание качества коррекционно-образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества коррекционно-образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандартом, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия коррекционно-образовательной 

деятельности заданной требованиям Стандарта и Программой в дошкольном образовании 

детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий 

коррекционно-образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОУ и т.д. 

Программа не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 



- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической 

и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых коррекционно-образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Результаты оценивания качества коррекционно-образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки и условий коррекционно-

образовательной деятельности. 

1.2.2. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

рабочей программы 



Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

-        педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-        карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

-        различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР 

Планируемые результаты освоения программы 

Лист оценки состояния речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

учителем-логопедом 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 Уровень общего и речевого развития 

Примечание 

1 - уровень развития моторной сферы;  

2 - состояние фонематического восприятия; 

3 - состояние активного словаря;  

                 4       - состояние связной речи; 

                 5       - состояние фонетической стороны речи. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год (1-я половина сентября, 2-я половина мая) 

с внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят 

отражение: 

-в «Экране звукопроизношения группы» с отслеживанием динамики коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка; 

- в речевых картах воспитанников группы; 

-в ежегодном отчете, годовом анализе коррекционной работы учителя-логопеда ДОУ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.        Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

-        описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях:         



 социально-коммуникативной,  

 познавательной,  

 речевой,  

 художественно-эстетической,  

 физического развития,  

с учетом используемых вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

– описание модулей коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

образовательной области «Речевое развитие», с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания.  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

по коррекции нарушений развития детей с ТНР;  

При организации коррекционно-образовательной деятельности необходимо следовать 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание коррекционно-

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация Программы, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.4.принципов и подходов 

Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития, а также особенности речевого развития 

детей с нарушением речи. 



2.2.         Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

2.2.1.        СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В коррекционно-развивающей работе с детьми старшего дошкольного возраста взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игро-

терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений детей, 

знакомя их с функциями человека в природе.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 



развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

2.2.2.        ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета; 

- развитие элементарных математических представлений. 

При обучении детей взрослые создают ситуации для расширения представлений детей 

старшего дошкольного возраста о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.2.3.        РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В соответствии со спецификой группы компенсирующей направленности образовательная 

область «Речевое развитие»выдвинута в рабочей программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  



Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для: 

-        формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

-        приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

дошкольников формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги 

знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических 

схем слогов, слов. 



Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.2.4.        ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

-        развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

-        развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

-        приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Основной формой организации работы с детьми старшего дошкольного возраста 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Тематика        занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 



Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

2.2.5.        ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-        становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-        развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-        приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-        формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В ходе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста продолжается 

развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты:        на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 



В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

2.3. Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

2.3.1.  Основные направления коррекционной деятельности 

В соответствии с профилем групп, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-        реализацию ДОУ коррекционно-развивающей области через 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающую 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление 

неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

-        обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных 

образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет воспитанникам 

с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в 

условиях специальной организованных занятий и вне их; 

-        возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

-        организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной речью и подготовкой к овладению грамотой; 

-        реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного образования, 

психолога, учителя-логопеда, медицинского работника образовательной организации; 

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

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с воспитанниками; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования обучающихся с 

ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 



Диагностическая 

работа 

обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, 

проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации 

Коррекционно-

развивающая работа 

обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом 

развитии обучающихся с ТНР 

Консультативная 

работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ТНР 

Информационно-

просветительская 

работа 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, 

родителями (законными представителями) 

Содержание направлений работы 

Диагностическая 

работа 

-        Изучение и анализ данных об особых образовательных 

потребностях обучающихся с ТНР, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

-        комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на 

основании диагностической информации от специалистов 

различного профиля; 

-        выявление симптоматики речевого нарушения и уровня 

речевого развития обучающихся с ТНР; 

-        установление этиологии, механизма, структуры речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР; 

-        изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся с ТНР; 

-        анализ, обобщение диагностических данных для определения 

цели, задач, содержания, методов коррекционной помощи 

обучающимся с ТНР; 

-        осуществление мониторинга динамики развития обучающихся 

с ТНР, их успешности в освоении АООП с целью дальнейшей 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-

развивающая работа 

- Системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 



-        совершенствование коммуникативной деятельности; 

-        формирование и коррекцию общефункциональных и 

специфических механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. 

Соботович); 

-        развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) у обучающихся с ТНР; 

-        развитие познавательной деятельности, высших психических 

функций (что возможно только лишь в процессе развития речи); 

-        формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной 

адаптации обучающегося с ТНР; 

-        достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося, и обеспечивающего возможность использовать 

освоенные умения и навыки в разных видах занятий и вне их, 

различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная 

работа 

-        выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех 

участников образовательного процесса; 

-        консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися; 

-        консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения 

учащегося с ТНР. 

Информационно-

просветительская 

работа 

-        различные формы просветительской деятельности 

(консультации, собрания, лекции, беседы, использование 

информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их 

родителям (законным представителям), вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ТНР; 

-        проведение тематического обсуждения индивидуально-

типологических особенностей обучающегося с ТНР с участниками 

образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

В коррекционной работе применяются следующие образовательные технологии: 

Мнемотехника 
мнемоквадраты, мнемодорожка, 

мнемотаблица 

ИКТ (компьютер, мультимедийный проектор, 

доска, ноутбук, а также принтер, сканер, 

магнитофон, фотоаппарат) 

использование обучающих 

презентаций, компьютерных игр по 



назначению,  

проекты разработанные с 

использованием интерактивного 

оборудования 

Здоровьесберегающие технологии 

логоритмика, 

фонетическая ритмика, 

ритмопластика, 

различного вида терапии 

(аурикулотерапия, су-джок-, арт-, 

сказко-, цвето-, песко-, игро), 

самомассаж, 

логопедический массаж, 

релаксация, 

различные виды гимнастик 

(дыхательная, пальчиковая), 

коммуникативные игры 

Проектная деятельность 

по количеству участников: индивидуальные, 

парные, групповые, фронтальные 

по продолжительности: краткосрочные, средней 

продолжительности, долгосрочные 

по приоритетному методу: творческие, игровые, 

исследовательские, информационные 

по тематике: включают семью ребенка, природу, 

общество, культурные ценности и другое 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 

КВН 

викторины 

соревнования 

Игровые технологии 

сюжетно-ролевые, дидактические игры 

умение оперировать знаниями полученными на 

занятиях 

Технология исследовательской 

деятельности 

наблюдения 

дидактические игры 

беседы 



моделирование ситуаций 

Коррекционно-развивающая работа включает следующие этапы: 

Подготовительный этап (подгрупповые занятия) 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия и 

представления, внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений, 

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Основной этап (подгрупповые занятия) 

 Формирование полноценных произносительных навыков; расширение пассивного 

словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации 

грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций, воспитания умений правильно 

составлять простое и сложное распространённое предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в 

произношении фонем; 

 формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами 

грамоты.         

Планирование индивидуальной логопедической работы. 

1.        Формирование правильного звукопроизношения: 

•        логопедический массаж; 

•        развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

•        постановка и коррекция звуков: 

губно-губных - П, Б, М + мягк.; губно-зубных - Т, Д, Н + мягк.; 

группы свистящих - С, СЬ, 3, ЗЬ, Ц; группы шипящих - Ш, Ж, Ч, Щ; 

группы сонорных - Л, ЛЬ, Р, РЬ; заднеязычных - К, Г, X + мягк.; 

автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

2.        Формирование фонематического восприятия: 

•        определение звуков (гласных, согласных, твердых-мягких, глухих-звонких); 

•        определение наличия (отсутствия) звука, места звука в слове. 

3.        Формирование фонематического слуха. 



4.        Работа над слоговой структурой слова. 

5.        Развитие грамматического строя речи: словообразование, словоизменение, 

согласование. 

6.        Развитие лексической стороны речи: 

•         расширение предметного словаря; 

•         расширение словаря признаков; 

•         расширение глагольного словаря. 

7.        Формирование связной речи: 

•         формирование умения составлять рассказ по картинке; 

•         формирование умения составлять рассказ по серии картин; 

•         формирование умения составлять пересказ; 

•         формирование умения составлять рассказ - описание. 

8.        Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 

 развитие зрительного внимания, памяти, восприятия, мышления; 

 развитие мелкой и артикуляционной моторики. 

Коррекционно-развивающая область 

Тематическое планирование 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

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). 

Лексические темы: «Наше тело. Органы артикуляции», «Наш детский сад. 

Игрушки», «Овощи. Огород», «Фрукты - Ягоды. Сад», «Осень. Признаки 

осени», «Деревья. Части дерева», «Лес. Виды леса. Грибы», «Одежда. 

Обувь», «Перелетные и водоплавающие птицы», «Домашние животные и их 

детеныши», «Домашние птицы и их птенцы»,  «Зима», «Зимующие птицы», 



«Дикие животные и их детеныши», «Новый год». 

II 

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).  

Лексические темы: «Зимние забавы», «Посуда», «Мебель», «Зоопарк» 

(животные холодных и жарких стран), «Профессии», «Орудия труда. 

Инструменты»,  «Наша Армия», «Мамин день. Семья», «Весна. Приметы 

весны», «Комнатные растения. Цветы», «Животный мир рек, морей и 

океанов», «Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД», «Библиотека. 

Детские поэты и писатели», «Космос», «Наша Родина – Россия. Москва – 

столица», «Насекомые и пауки», «День Победы», «Времена года. Лето» 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

      • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

      • понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

      • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

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

«Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 



октябрь, 

ноябрь 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

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

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов 

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

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

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

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

«читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

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

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

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

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



Лексические темы: «Наше тело. Органы артикуляции», «Наш детский сад. 

Игрушки», «Овощи. Огород», «Фрукты - Ягоды. Сад», «Осень. Признаки 

осени», «Деревья. Части дерева», «Лес. Виды леса. Грибы», «Одежда. 

Обувь», «Перелетные и водоплавающие птицы», «Домашние животные и их 

детеныши». 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль,  

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

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

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

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

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

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

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

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

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

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

го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

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

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

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

описания, пересказ. 

Лексические темы: «Домашние птицы и их птенцы»,  «Зима», «Зимующие 

птицы», «Дикие животные и их детеныши», «Новый год», «Зимние забавы», 

«Посуда», «Мебель», «Зоопарк» (животные холодных и жарких стран), 

«Профессии», «Орудия труда. Инструменты»,  «Наша Армия», «Мамин 



день. Семья», «Весна. Приметы весны», «Комнатные растения. Цветы», 

«Животный мир рек, морей и океанов», «Транспорт. Профессии на 

транспорте. ПДД». 

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 овладению элементарными навыками письма и чтения 

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

слогов.  

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

слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III  

Апрель, май, 

июнь  

  

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

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

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

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

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

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

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

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 



роде, числе, падеже:  

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

т. п.);  

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

Расширять значения предлогов: к употреблению 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.  

Лексические темы: «Библиотека. Детские поэты и писатели», «Космос», 

«Наша Родина – Россия. Москва – столица», «Насекомые и пауки», «День 



Победы», «Времена года. Лето» 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

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

слогах, словах и предложениях.  

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

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

      В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

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

слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

Планирование коррекционных мероприятий учителя-логопеда МБДОУ отражено в 



Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, 

труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная и совместная 

деятельность детей).  

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями программы 

является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, — что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с 

учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления 

более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели в 

рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания.  

Учитель-логопед ведет документацию в соответствии с перечнем: 

 График работы учителя–логопеда. 

 Циклограмма работы. 

 План индивидуальной работы. 

 Речевые карты на каждого воспитанника. 

 Рабочая программа учителя-логопеда. 

 Индивидуальные тетради детей. 

 Журнал учета посещаемости индивидуальных логопедических занятий. 

 Мониторинг логопедической работы. 

 Годовой отчет (аналитическая справка) об эффективности коррекционной работы с 

детьми с нарушениями речи. 

 Паспорт логопедического кабинета 

2. Система коррекционной и образовательной деятельности 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

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

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

коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ТНР  у детей 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 



I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей МБДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

группе в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний 

по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 

работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работ группы в начале каждого 

периода работы. Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника. 

В середине учебного года, с 01.01 по 12.01, в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую 

неделю мая - весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 

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

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-

развивающая работа с 15 мая и в июне при переходе детского сада на летний режим 

работы. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

при изучении всех образовательных областей на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-

логопедического воздействия. 

        В старшей  группе компенсирующей направленности  с сентября  по май проводятся 

2 раза в неделю подгрупповые логопедические занятия продолжительностью 25 минут 

каждое.  

14 детей посещают индивидуальные занятия с учителем-логопедом по 2-3 раза в неделю. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. Порядок 

изучения звуков, количество занятий может меняться по усмотрению логопеда.  



Формы организации образовательной деятельности: 

 фронтальная (подгрупповая),  

 подгрупповая в микрогруппах, 

 индивидуальная. 

        Учебный план на учебный год 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 
2 

Познавательное 

развитие. Развитие математических представлений 
2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура  3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 (по 2 подгруппы) 

Индивидуальные занятия с логопедом 2-3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

В “Журнале учета посещаемости индивидуальных логопедических занятий детьми” 

отмечается количество проведенных занятий в течение каждого месяца. Данный журнал 

отражает реальную работу учителя-логопеда с детьми, количество индивидуальных 

занятий соответствует циклограмме рабочего времени специалиста. 

Остальное, свободное от фронтальной формы проведения непосредственно-

образовательной деятельности, время отводится на индивидуальную работу с детьми, по 

коррекции звукопроизношения и других речевых и неречевых нарушенных процессов, 

которая составляет 15-20 минут и проводится с каждым ребенком 2 - 3 раза в неделю (в 

зависимости от сложности дефекта, по усмотрению логопеда). Работа организуется 

индивидуально или микрогруппами (по 2-4 ребенка), в соответствии с речевым дефектом 

и этапом работы над ним.  

Между индивидуальной и подгрупповой образовательной деятельностью перерыв 5-10 

минут.  

График занятий составляется в зависимости от занятости детей, как в первую, так и во 

вторую половину дня.  

Вечерние приемы родителей назначаются по мере необходимости, но не чаще, чем два 

раза в месяц. 

Сокращение продолжительности занятий в группе компенсирующей направленности по 

сравнению с массовыми группами делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше занятий, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 



Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – 

образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. 

При планировании НОД 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. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний.  

Все остальное время в циклограмме работы  учителя-логопеда, свободное от 

подгрупповых занятий,  занимает индивидуальная работа с детьми. В пятницу  учитель-

логопед проводит только индивидуальную работу,  индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование педагогов ДОУ и  родителей.  Вечерние 

приемы родителей по четвергам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, 

чем два раза в месяц.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом 

с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее:  

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 



На занятиях в микрогруппах изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, по 5-7 человек. Коррекция произношения может 

осуществляться учителем-логопедом во время общеобразовательных занятий воспитателя 

(кроме занятий по развитию речи и математике). 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи, которые определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, индивидуально-типологических особенностей старших 

дошкольников с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от выраженности недостатков развития речи. Рабочая программа не является 

статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от 

возможностей и потребностей воспитанников. 

3. Система взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

2.4.1. Взаимодействие специалистов в работе по организации коррекционно-

образовательной деятельности. 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы определяется не 

только чёткой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, но и координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процессов ДОУ. 

 

 

 

 

Учитель-логопед: 

 Мониторинг уровня речевого развития детей (2-3 раза в год); 

 Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 

логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование 

логопедической работы в группе;  

 Подгрупповые коррекционные занятия (фонетико-фонематические, лексико-

грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи); 

 Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 

индивидуальной логопедической коррекции; 



 Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: 

психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; 

сотрудничество с другими логопедами ДОУ; 

 Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с 

детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, 

индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий 

воспитателя с детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда 

и эффективности вечерних индивидуальных занятий… 

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 

логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, 

собрания, консультации, беседы. 

Воспитатель: 

 применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 

комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и 

связной речи; 

 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на 

смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, 

сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными 

сравнениями, метафорами, потешками, поговорками, стишками; 

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 

художественной литературы; 

 учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 

развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 

мышления; 

 развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных 

контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в 

обществе; 

 создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных 

с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование 

интереса к звучащей речи; 

 комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 

последующих действий, называние явлений, предметов и их частей); 

 систематический контроль во всех режимных моментах за     поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 

 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

 развитие двигательной памяти и координации;  

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на 

согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 



 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 

 развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: 

восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-логического 

мышления; 

 помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его 

улучшения; 

 включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития 

просодических компонентов речи; 

 формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и 

инсценировках. 

Инструктор по физической культуре: 

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с 

помощью специальных гимнастик; 

 включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 

движением; 

  речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 

 развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

В целом, логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

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

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются учителем-логопедом и педагогами ДОУ в строго определенной 

последовательности.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

 Родительские собрания: сентябрь – ознакомление с итогами логопедического 

обследования, с перспективными планами подгрупповой и индивидуальной 

работы; январь – ознакомление с итогами промежуточного мониторинга, -

рекомендации по речевому поведению в семье, необходимостью систематического 

контроля за произношением вызванных звуков и аграмматизмами в речи, 

знакомство с положительным семейным опытом участия родителей в 

коррекционном процессе, -выяснение логопедических затруднений родителей; 

май – подведение готовых итогов, рекомендации на лето. 

 Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по электронной 

почте):  

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, 

грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова;              -

преодолению психологических проблем ребёнка; 



- обучение работе с логопедической тетрадью дома;  

- ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза;  

- с этапами обучения грамоте детей-логопатов;  

- с формированием мотивации к исправлению речи. 

 Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий: 

- родитель чётче осознаёт речевые и психологические проблемы своего ребёнка;  

- охотнее настраивается на сотрудничество;  

- вовлекается в коррекционно-образовательный процесс;  

- лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её необходимость;  

- уважительнее относится к нелёгкому труду учителя-логопеда; 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-передвижки, 

диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, логопедическая 

библиотечка, детская логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой 

логопеда и приёмами коррекции, постепенное воспитание школьных качеств); 

 Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей): 

- ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду на стендах и в 

индивидуальных беседах и экскурсиях по саду;         

- предоставление информации о программе ДОУ;  

- консультирование по интересующим родителей вопросам. 

(Приложение № 10 «План взаимодействия с семьей») 

3. Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-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; 

совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные 

задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-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; 



• индивидуальная работа. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и 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, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая 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 организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

(Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп приведены 

в книге Н.В. Нищевой «Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи». - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работы для 

каждой возрастной группы приведены в том же пособии «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР»). 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-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.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературыи иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

Функции воспитателя и учителя-логопеда достаточно четко определены и разграничены. 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

Организация жизни и деятельности детей 

  1.Распределение детей на подгруппы 

для занятий. 

1.Четкое соблюдение режима дня, смены труда и 

отдыха, выполнение оздоровительных 



мероприятий. 

2.Составление рационального 

расписания занятий 

2.Составление сетки занятий в соответствии с 

возрастом детей. 

3. Использование фронтальных 

(подгрупповых) 

 и индивидуальных форм работы для 

осуществления поставленных задач. 

3. Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в коммуникативной ее 

функции. 

Коррекционная работа 

1.Создание условий для проявления 

речевой активности, преодоления 

речевого негативизма. 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью. 

2.Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3.Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка. 

3. Заполнение  протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6.Расширение кругозора детей через 

разнообразную непосредственно образовательную 

деятельность детей. 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексическим циклам. 

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям. 

8.Сенсорное воспитание детей (развитие 

представлений о времени, пространстве, форме, 

величине и цвете предметов) 

9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

10.Развитие фонематического 

восприятия детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда. 

11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков усвоенных 

детьми на логопедических занятиях: использование 

их на занятиях,  

в практической деятельности, в играх,  

в повседневной жизни 

12.Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 



13.Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

(начинает логопед) 

13.Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14.Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации. 

14.Контроль над  речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15.Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование различных видов игр, 

театрализованной деятельности, поручений, 

регламентированной деятельностью в соответствии 

с уровнем развития детей. 

16.Работа по развитию связной речи 

детей на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его 

работы. 

16. Развитие связной речи детей, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

Создание необходимых условий 

1.Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в 

соответствии с требованиями  к нему. 

1.Оснащение группы наглядным, дидактическим, 

игровым материалом в соответствии с 

требованиями программы воспитания и 

коррекционного обучения детей. Составление 

картотеки коррекционных и речевых игр,  

активное их использование в работе. 

2.Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую 

подготовку. 

3.Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, 

показ открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми дома 

по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду. 

4.Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

4.Реализация коррекционной направленности 

обучения и воспитания дошкольников на базе 

типовой программы. 

5.Предъявление требований к речи 

сотрудников ДОО, работающих с 

детьми; проведение среди них 

разъяснительной работы: 

- речь взрослых – четкая, ясная, 

красочная, грамматически 

правильная; 

- общение с детьми – вежливое и 

доброжелательное; 

- тактильный контакт с детьми; 

- вопросы к детям – конкретные, без 

лишних слов, поручения – в 

соответствии с правилами этикета. 

Предъявление детям образцов правильной 

литературной речи: 

- включение в речь разнообразных образцов 

речевого этикета, 

- обогащение речи пословицами, поговорками, 

стихами, 

- прослушивание аудиозаписи литературных 

произведений в исполнении артистов и 

профессиональных чтецов, 

- поощрение детского словесного творчества, 

- организация и проведение специальных речевых 

игр. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Расписание работы учителя-логопеда 

Подготовительная группа компенсирующей направленности (5-6 лет) 

Участие логопеда в режимных моментах 8.00 – 8.50 

1-е подгрупповое занятие 9.00 – 9.25 

2-е подгрупповое занятие 9.35  - 10.00 

Индивидуальная работа с детьми 10.05 – 12.30 

2. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды. 

Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей 

среды как в кабинете и логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно-

пространственная развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками 

в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют 

свои способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. 

Она должна представлять собой хорошо оборудованные полузамкнутые микро 

пространства для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. Не следует 

перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор игр ребенком - лучше 

менять оборудование раз в неделю. Неформальное общение со сверстниками и педагогом 

при игровом взаимодействии положительно влияет на развитие речи ребенка и его 

интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной 

ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность: 

 во-первых, организация коррекционно-развивающей предметно-пространственной 

среды должна быть насыщена элементами, способствующими коррекции 

нарушенных функций. Коррекционный уголок (речевая зона) представляет собой 

специальное пространство, в состав которого входят стеллажи, расположенные на 

разном уровне, зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал.  

 Во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип 

формирования позиции активного участия в творении окружающей среды. 

Элементами среды, способствующими реализации данного принципа, является 

стена творчества, сменные тематические уголки, мини-кукольный театр. 

Использование полифункционального панно также позволяет детям активно 

изменять имеющуюся среду: дети моделируют содержание сюжетов в зависимости 

либо от целей занятий, либо от замыслов детей в свободной деятельности.  

 В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи 

сопровождается дозированной и поэтапной помощью взрослого (родителя, 

логопеда, воспитателя), помогающего реализовать систему вхождения ребенка в 

творческий поиск. 



 Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного 

процесса, выстраивания целостной системы взаимодействия всех специалистов, 

включенных в работу логопедической группы. 

3. Материально – технические условия реализации программы 

•        Настенное зеркало для логопедических занятий; 

•        Зеркала для индивидуальной работы; 

•        Дополнительное освещение у зеркала; 

•        Одноразовые шпатели, влажные салфетки; 

•        Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, 

технические средства, компьютерное оборудование; 

•        Шкафы для пособий; 

•        Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

•        Столы для занятий с детьми; 

•        Стулья детские. 

 Психолого-педагогические условия  

Учебно-методические средства обучения 

Схемы: 

•        Анализа артикуляции звуков; 

•        Характеристик звуков; 

•        Сравнительного анализа артикуляции звуков; 

•        Для определения места звуков в слове и другие. 

Предметные и сюжетные картинки: 

•        По группам звуков; 

•        По местонахождению звука в слове; 

•        Для усвоения слоговой структуры слова; 

•        Для формирования лексико-грамматических категорий; 

•        По лексическим темам; 

•        Для составления словосочетаний и предложений 



•        Серии сюжетных картинок. 

Игры и пособия: 

«Звуковые человечки»; «Домики звуков»; «Театр настроения»; «Звуковые дорожки»; 

«Умные шнурочки»; «Сдуй снежинку, бабочку» «Логопедические улитки» и др. 

«Логопедическое лото»; «Логопедическое домино»; «Собери картинку»; «Логопедические 

пазлы»; «Парочки»; «Найди картинку»; «Логопедический поезд» и др. 

Полный перечень игрового, иллюстрационного, музыкального материала, логопедических 

пособий, методической литературы указан в Паспорте логопедического кабинета. 

4. Программно-методическое обеспечение 

Программы: 

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи». 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Н.В. 

Нищева. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПБ.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

Технологии: 

1. Логопедические технологии формирования произносительной стороны речи: 

• Анищенкова Е.С. «Учимся говорить правильно за 20 минут в день. – М.: АСТ: Астрель, 

2009. 

• Горохова И.А. Речевая гимнастика для малышей. Учимся говорить правильно. – СПб.: 

Питер, 2010. 

• Грецкая Т.Е. Учим звуки [л], [р]: задания на автоматизацию произношения звуков. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

• Гридчина Н.И. Речевые пятиминутки. Пособие для логопедов и воспитателей. – СПб.: 

КАРО, 2009. 

•Зуева Л.Н. Занимательные упражнения по развитию речи: Логопедия для дошкольников. 

В 4-х альбомах – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

• Дьякова Е.А. Логопедический массаж. – М.: Академия, 2003 

• Ихсанова С.В. Игротерапия в логопедии: звуковые превращения. Логопедические игры 

для закрепления произношения трудных звуков. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

• Киреева О.Н. Планы занятий по постановке и автоматизации звука [р] – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 



• Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

• Маслова Е.Н. Ускоренная постановка звуков. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

• Матыкина И.А. Трудных звуков не бывает: Конспекты комплексных индивидуальных 

логопедических занятий для детей старшего дошкольного возраста. – Барнаул: ИП 

Колмогоров И.А., 2014. 

•Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. 

•Нищева Н.В. Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], [щ]. –

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

•Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. 

М.:Т.Дмитриева,2012 

• Пожиленко Е.Л. Артикуляционная гимнастика. – СПб.: КАРО, 2006. 

• Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], [ш], [р], 

[л]. _ СПб.: КАРО, 2006. 

• Волкова Логопедия. Практическое пособие для логопедов, студентов и родителей. – Изд. 

5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

• Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. –Екатеринбург: ООО «Издательский дом 

Литур», 2009 

• Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. –М.: Издат-школа, 1996 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. – М.:Гном и Д, 2001 

•Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - С-П.2000.Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа. Логопедическая тетрадь. — С-П. 1998 

•Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи.- М.1996. 

• Уварова Т.Б. Фонетические ритмо-рифмовки в коррекционной работе. _ М.: АРКТИ, 

2016. 

•Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. –М, 

1993. 

•Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М, 1989. 

2. Технологии формирования слоговой структуры слова. 

•Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения слоговой структуры 

слов у детей. — С-П.2000. 



•Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. — М.,2001. 

•Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Москва: ТЦ 

Сфера, 2007. 

•Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод устранения нарушений. 

– М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013. - (Логопедические технологии) 

• Маркова А.К. О преодолении нарушения слоговой структуры слова у детей, страдающих 

алалией. 

3. Технологии обогащения и активизации словарного запаса, формирования 

грамматического строя речи: 

•Агранович З.Е. Домашние задания для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития у дошкольников с ОНР. –СПб : Детство-пресс , 2001г. 

•Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.Тетрадь логопедических заданий. (тетради для всех 

возрастных групп). - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

•Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

– СПб, Детство-Пресс, 2001г. 

• Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2007. 

•Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

•Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 альбома), 

 - М. ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2008г. 

•Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста: 

практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2007г. 

•Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. Логопедическая 

тетрадь. — СПб. 1999. 

• Александрова Т. В. Практические задания по формированию грамматического строя 

речи у дошкольников. — М.2003 

4. Технологии формирования связной речи: 

•Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

•Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. (тетради для разных 

возрастных групп). - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

•Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи. -М. 2002. 

•Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения для развития речи.-М.2001. 



•Ткаченко Т.А. Схемы для составлений дошкольниками описательных и сравнительных 

рассказов.-М. 1981 

•Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. Логопедическая тетрадь.-С-П. 

1999 

•Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. По дороге к азбуке (пособие в 4 частях), М.: 

Баласс, 2003г. 

•Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. 

Практическое пособие М., 2005г. 

        Логопедические технологии обучения грамоте: 

•Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий (тетради для разных 

возрастных групп). - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

•Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. По дороге к азбуке (пособие в 4 частях), М.: 

Баласс, 2003г. 

•Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста—СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015. 

•Кузнецова Е.В., Тихонова Н.А. Ступеньки к школе: обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. – М., 1999г. 

•Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи.-М.2000. 

•Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 
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