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I. Целевой раздел  

Пояснительная записка 

Рабочая  программа коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи «Аленький цветочек» 

структурного подразделения «Детский сад «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ 

«Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский Самарской области (далее - 

Программа), разработана на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

структурного подразделения «Детский сад «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ 

«Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский Самарской области, 

утвержденной приказом директора № 267-од от 01.09.2022 года (далее - 

АООП). 

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 

01.09.2022 по 30.06.2023 года). 

При разработке программы учитывался контингент группы – 

дошкольники 6-7 (8) лет с тяжелыми нарушениями речи (далее  - ТНР). 

а) Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

воспитанника с ТНР.  

Для достижения доступного и качественного образования детей 

дошкольного возраста с ТНР планируем решение следующих задач: 

– реализация АООП детей с ТНР; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 



5 

 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

б) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

детей дошкольного возраста 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

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 
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часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики.   

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы 

и недифференцированны.   

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).   

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует.   

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть 

все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово 

лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть 

все, что имеет гладкую блестящую поверхность.   

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, 

оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный 

запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они 

также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 
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лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой).   

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).   

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции.   

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети 

используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).   

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове.  
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Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной)   

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — 

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.   

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду).   

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.   
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Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).   

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето).   

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы.   

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях.   

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 
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[Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.   

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений.   

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (ваза — вая).   

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 

со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и 

пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 

голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев. — Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 
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свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть).   

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.   

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям.   

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят).   

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина 

сумка). Наречия используются редко.   

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 
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выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).   

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов.   

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой 

на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 

ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже 

— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).   

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник).   
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Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 

свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют 

преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и 

полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.).   

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения.   
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Возрастные характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР 

                         Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается 

в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся 

все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности 

дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается 

сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 45 несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения - один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. В трудовой деятельности 

освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без 
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помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 7-ми годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 6-7 лет - 

это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование 
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характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 45 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 6-7 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная 

реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, 

отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 
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заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 

музыки. 

                                              Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 45 

заметную устойчивость. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных 

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем 

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Особые образовательные потребности воспитанников с ТНР 

 Потребность в выявлении и назначении логопедической помощи на 

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития. 

 Организация логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением с целью нормализации или полного преодоления 

отклонений речевого и личностного развития. 

 Организация образовательного процесса адекватного степени 

выраженности речевого недоразвития. 

 Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание образовательных и 
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коррекционно-развивающей областей и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы. 

 Создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода к 

коррекционно-педагогической работе с детьми с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений. 

 Координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

 Получение комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 

сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья. 

 Гибкое варьирование организации образовательного процесса 

путем расширения/сокращения содержания отдельных образовательных 

областей, использования соответствующих методик и технологий. 

 Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

образования, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта. 

 Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в 

том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных» путей 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

речью. 

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 

   Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
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следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

– Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический 

строй речи, он владеет разными способами словообразования. 

– Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов 

по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, 

плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости,  по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление. 

– Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 
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– Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение. 

– Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

– Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

– Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры в себя. 

– Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

– Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им. 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

 

 



 

                                                                       Планируемые результаты 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 (8) лет) 

Речевое развитие 

        Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-
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падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно  составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации 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. 

Мониторинг педагогического сопровождения детей с ТНР в ДОО 
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Нищева Н.В. 

Речевая карта 

ребенка с общим 

недоразвитием 

речи (с 4 до 7 

лет). 

Быховская А.М., 

Казова Н.А. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 

а) особенности образовательной деятельности в области «Речевое 

развитие»  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; профилактики речевых нарушений и их 

системных последствий. 



 

 

Речевое развитие 

Цель: 

формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении, коммуникативных умений, связной речи; 

стимулирование речевой активности, развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности; формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира; приобщение детей к культуре чтения литературных произведений. 

       Задачи по освоению образовательных областей 

        Старший дошкольный возраст (6-7 (8) лет) 

Развитие словаря 

– Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

– Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

– Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. 

– Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

– Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

– Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. 
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– Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

– Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

– Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

– Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

– Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

– Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

– Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. 

– Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

– Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

– Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том 

числе в форме будущего простого 

и будущего сложного времени. 
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– Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений однородными членами. 

– Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением 

и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

– Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

– Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем 

таких предложений. 

– Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

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

Развитие просодической стороны речи  

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать 

умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи  

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в 

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова,  формирование навыков слогового анализа и синтеза 

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введением их в предложения. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза  

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

- Познакомить с понятиями «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук» Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

- Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. Повторить ранее 

пройденные звуки и познакомить с новыми звуками [ш], [ж], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять 

эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов 

из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

- Познакомить детей с понятием «буква», его отличительными признаками от понятия «звук». 

- Познакомить со зрительным образом букв, обозначающих изучаемые звуки. 

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  
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- Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

- Развивать умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы.  

- Развивать навык чтения слогов, осознанного чтения слов и предложений (небольших текстов) с пройденными буквами.  

Развитие связной речи и речевого общения 

– Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

– Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

– Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

– Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному 

плану и самостоятельно составленному плану. 

– Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

– Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

        Специфика в реализации задач в области речевого развития ребенка с ТНР 

          Старший дошкольный возраст (6-7 (8) лет) 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
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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, 



31 

 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 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. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

 

 

 

 

 



 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

 

1. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 
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3. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 
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ПРЕСС, 2015. 
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22. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

23. Нищева Н. В. Развивающие сказки. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 
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27. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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б)  особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача специалиста – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия учителя-логопеда и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагога уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания и развития ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный, 

коррекционно-развивающий процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития детей с ОВЗ. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и специалиста, 
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включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ЗПР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

– коммуникативно - деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный, коррекционно-развивающий процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (рекламные буклеты; памятки родителей; 

наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания; праздники 

(календарные образовательные события) - непосредственное участие 

родителей в праздниках: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-

родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее); анкетирование.  

3. Просветительские (родительские гостиные; консультирование; 

беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно - деятельностные (совместные детско- 

родительские проекты; мастер-классы от педагога, помощь в подготовке 

журналов для родителей, буклетов, помощь в подготовке электронной 

рассылки с советами для родителей ). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с 

участием родителей; театральные представления с участием родителей) 
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Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, 

и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах  детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации 
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содержания образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в 

том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы с дошкольниками с ТНР включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

воспитанников с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

Программы, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях дошкольной организации; 
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом и 

речевом развитии дошкольников с  ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР в освоении  Программы, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации дошкольников с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для дошкольников с ТНР, с педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

дошкольников с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений о дошкольниках с ТНР на основании 

диагностической информации от  специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого 

развития дошкольников с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

дошкольников с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания дошкольников с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, 

задач, содержания, методов коррекционной помощи дошкольникам с ТНР; 
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- осуществление мониторинга динамики развития дошкольников с ТНР, 

их успешности в освоении Программы с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у дошкольников с ТНР);  

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) у дошкольников 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 

дошкольников с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка 

дошкольного возраста, и обеспечивающего возможность использовать 

освоенные умения и навыки в разных видах детской деятельности, 

различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с дошкольниками с ТНР для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с детьми данной категории; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения дошкольников 

с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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- различные формы просветительской  деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

(педагогам и родителям (законным представителям)), вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения дошкольников с 

ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-

типологических особенностей дошкольников с ТНР с участниками 

образовательного процесса(педагогами и родителями (законным 

представителям)). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, 

структурой речевого дефекта дошкольников с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 
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правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Образовательная программа для детей с ТНР регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной 

базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  

овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

 

а) специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

- описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения дошкольника с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса: 

Центральным смысловым ядром для создания оптимальных условий 

развития, воспитания, социализации и адаптации дошкольников с ОВЗ в 

структурном подразделении «Детский сад «Лукоморье» является психолого-

педагогический консилиум (ППк). Его деятельность направлена на 

психолого-педагогическое сопровождение детей данной группы: выявление 
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детей с проблемами в развитии, направление их на ПМПК с организацией 

последующего комплексного сопровождения с привлечением учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. Комплексное изучение всех сторон развития детей, 

выбор методов коррекции, адекватных структуре нарушения развития, отбор 

содержания образования осуществляется в тесном взаимодействии всех 

специалистов с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

с ОВЗ. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии детей, 

условия их воспитания в семье анализируются на заседании ППк. Такой 

подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и 

стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым 

ребенком с ТНР. По данным обследования коллегиально составляется 

заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и 

воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком, а также родителями. 

Учитель-логопед организует взаимодействие педагогов (воспитателей, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) и родителей в коррекционно-образовательном процессе 

структурного подразделения «Детский сад «Лукоморье». Он планирует и 

координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР. 

Каждый из педагогов, реализуя свои задач, принимает участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укреплении здоровья. 

Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного 

процесса. Учитель-логопед и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, включают родителей в коррекционно-

развивающий процесс, в участие в работе круглых столов, совместных 
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мероприятиях, оказывая тем самым психолого-педагогическую, 

консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь семьям по 

развитию дошкольника с ТНР. Посещая индивидуальные и подгрупповые 

занятия у учителя-логопеда или воспитателя, родители овладевают навыками 

практических приемов закрепления полученных знаний с детьми дома. В 

тетрадях взаимодействия родителям предлагаются практические задания, 

направленные на развитие речевых процессов у детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда для дошкольников с 

ТНР имеет коррекционную направленность, поэтому в ней присутствуют 

игры и пособия, предназначенные для развития произносительной, 

лексическо-грамматической и связной формы речи.  Содержание игр 

определяется с учетом индивидуально –дифференцированного подхода и 

лексической темы. 

 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности: 

Специальными условиями получения образования дошкольниками с 

ТНР являются: 

 создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности развития детей с ТНР;   

 использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных);   

 реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов СП при реализации АООП;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом и психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации 
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образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта каждого ребенка с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания на этапе дошкольного 

детства. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах их комплексного и всестороннего обследования. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в 

трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение ребенка, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование ребенка, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей ребенка, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 
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методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям. 

3. Принцип динамического изучения ребенка, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности дошкольника.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов 

изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений, и 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития у ребенка. 

       

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения 

(музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической 

культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

интегрировании логопедии в образовательный процесс жизнедеятельности 

детей. Естественный путь осуществления логопедизации – это взаимосвязь, 

взаимодействие логопеда и воспитателей (при разных функциональных 

задачах и методах коррекционной работы). 

Педагогический процесс в группе компенсирующей направленности, 

которые посещают дети с ТНР, организуется в соответствии с возрастными 

потребностями, функциональными и индивидуальными особенностями, в 

зависимости от структуры и степени выраженности дефекта. 



47 

 

Функции учителя-логопеда и воспитателя в процессе работы в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 

 

Учитель-логопед 
- на групповых занятиях знакомит 

ребенка с лексико-грамматическими 

категориями, выявляя трудности, над 

которыми необходимо работать на 

индивидуальных занятиях. 

Воспитатель 
- проводит занятия согласно 

установленному расписанию 

образовательной деятельности с учетом 

лексических тем; 
- пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей в процессе 

режимных моментов (сборы на прогулку, 

дежурство, умывание, игра); 
- систематически контролирует 

грамматическую правильность речи детей в 

течение всего времени общения с ним. 

 

Работа воспитателя и учителя-логопеда при коррекции 

звукопроизношения 

Учитель-логопед 
- исправляет нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад дефектных звуков, 

ставит их, автоматизирует. 

Воспитатель 
- под руководством логопеда активно 

участвует в коррекционной работе: 

активизирует поставленные звуки в словах, 

словосочетаниях, фразах. 

 

                                              Подготовительный этап 

 
Учитель-логопед вырабатывает и 

тренирует движения артикуляционного 

аппарата, которые были неправильными 

или совсем отсутствовали. 

Воспитатель по заданию логопеда в 

игровой форме закрепляет у детей 

положения и движения органов 

артикуляционного аппарата. 

 

                                                Этап появления звука 

 
Учитель-логопед последовательно вводит 

поставленный звук в речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, стихи, связную 

речь). 

Воспитатель закрепляет произнесение 

поставленного логопедом звука, фиксируя 

внимание ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-символы 

и звукоподражания. 

 

Этап усвоения звука (правильное произношение звука) 

 
Учитель-логопед автоматизирует 

поставленные звуки, дифференцирует их на 

слух и в произношении. 

Воспитатель по заданию логопеда 

закрепляет поставленный логопедом звук, 

дифференцирует со смешиваемыми 

фонемами на слух и в произношении, 

используя речевой материал, 

рекомендуемый логопедом. 
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Центральная позиция в коррекционно-образовательном процессе 

принадлежит учителю-логопеду. 

Функции учителя-логопеда: 

 диагностическая; 

 профилактическая; 

 коррекционно-педагогическая; 

 организационно-методическая (учит воспитателей, родителей); 

 консультативная; 

 координирующая (координирует направления работы); 

 контрольно-оценивающая (динамику продвижения оценивает 

только учитель-логопед). 

 

Задачи взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 

Учитель-логопед 

1. Обследование детей с ТНР. 
2. Определение основных направлений 

и содержания работы с детьми с ТНР. 
3. Систематическое проведение 

коррекционной работы с дошкольниками с 

ТНР. 
4. Оценка результативности и помощи 

детям с ТНР и определение степени их 

готовности к школьному обучению. 
5. Формирование у педагогического 

коллектива СП и родителей 

информационной готовности к 

коррекционной работе.  
6. Помощь в организации полноценной 

речевой среды. 
7. Координация усилий педагогов и 

родителей. Контроль над качеством 

проводимой работы. 
 

Воспитатель 

1. Обеспечение комфортных условий 

развития, обучения и воспитания детей с 

ТНР. 
2. Создание среды психолого-

педагогической и речевой поддержки 

дошкольников: 
- закрепление речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда; 
- систематический контроль над 

поставленными звуками и грамматически 

правильной речью; 
- обогащение, уточнение и активизация 

отработанной лексики в соответствии с 

лексическими темами программы; 
- развитие артикуляционной и пальчиковой 

моторики; 
- развитие внимания, памяти, логического 

мышления в играх, упражнениях на 

бездефектном речевом материале; 
3. Проведение необходимой работы по 

профилактике и коррекции речи. 

Обеспечение эффективности общей и 

речевой подготовки к школе. 
4. Повышение психолого-педагогической 
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Основные направления в работе учителя-логопеда и воспитателя 

В работе воспитателя и учителя-логопеда можно выделить два 

основных направления: коррекционно-воспитательное и 

общеобразовательное. 

Воспитатель, совместно с учителем-логопедом участвует в 

исправлении речевого нарушения, а также процессов, связанных с ним, и, 

кроме того, осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, 

(умственное, нравственное, эстетическое, патриотическое и др.) Однако, 

необходимо учитывать, что из двух направлений первое – коррекционно-

воспитательное – является наиболее значимым, ведущим. А второе – 

общеобразовательное – подчиненным. 

Коррекционная работа, осуществляется под руководством и контролем 

учителя-логопеда. Его главенствующая роль объясняется тем, что он лучше 

знает речевые и психологические особенности дошкольников, степень их 

отставания от возрастной нормы, динамику всех коррекционных процессов. 

В начале учебного года учитель-логопед обследует детей 

индивидуально. Устанавливает характер речевого и сопутствующего им 

нарушений, определяет степень выраженности всех нарушений, выбирает 

пути коррекции. 

По окончании обследования учитель-логопед подробно сообщает 

воспитателю группы о результатах своей диагностики, в параметры которой 

включаются: 

 произношение звуков речи и их восприятие; 

 воспроизведение слоговой структуры слова; 

 состояние словарного запаса и грамматического строя; 

 сформированность связной речи; 

культуры и компетентности родителей, 

побуждение их к сознательной 

деятельности по индивидуальному 

развитию дошкольника в семье. 
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 уровень внимания, памяти, воображения (психолог); 

 состояние пальцевой и артикуляционной моторики. 

Важность контакта, преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей объясняется тем, что устранение сложных речевых нарушений, 

возможно только при комплексном подходе. Причем работа должна быть не 

формальной, а вдумчивой, серьезной, кропотливой, систематической.  И 

первым, очень ответственным этапом коррекционной работы является 

обследование, которое проводится в начале года. Воспитатель выявляет 

уровень знаний, умений по всем видам детской деятельности. Заполняется 

специальный протокол обследования. 

Некоторые качества дошкольников воспитатель может оценить в ходе 

наблюдения за детьми в режимные моменты, в совместной игре, в трудовой и 

бытовой деятельности. 

Результаты обследования используются при: 

1) планировании образовательной и коррекционной работы; 

2) отборе программных и коррекционных задач; 

3) создании развивающей предметно-пространственной среды; 

4) организации подгрупповой и индивидуальной работы; 

 

Учитель-логопед в течение года обязан периодически присутствовать 

на образовательной деятельности, проводимой воспитателем, наблюдать 

режимные процессы с последующим анализом для выявления динамики 

речевого развития ребенка с ТНР. С целью соблюдения комплексного 

подхода, на любой образовательной деятельности (познавательно-

исследовательская, двигательная и т.д.) должна планироваться 

коррекционная работа. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Взаимодействие музыкального руководителя и учителя-логопеда в 

процессе реализации Программы предполагает два направления: 
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коррекционно-развивающее и информационно - консультативное. Данные 

направления реализуются в определенных формах и средствах 

взаимодействия:  

Формы взаимодействия Средства взаимодействия 

 

Взаимообмен данными диагностики Нормативные карты развития, таблицы 

педагогической диагностики 

Координированное планирование 

совместной деятельности 

План взаимодействия учителя-логопеда с 

музыкальным руководителем на учебный 

год. 

Совместное проведение тематических 

интегрированных занятий, итоговых 

занятий для родителей 

Конспекты логоритмических занятий.  

Участие в семинарах, методических 

объединениях, окнах педагогического 

мастерства 

Методы, средства и приемы, используемые 

при взаимодействии учителя-логопеда и 

музыкального руководителя в работе с 

детьми с ТНР 

Досуги, развлечения, праздники Использование на праздниках и 

развлечениях логопедических распевок, 

речевых игр, логоритмических упражнений, 

игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с 

пением, поговорок, небылиц, считалок, 

поговорок, дидактических игр со словом и 

использованием музыки, потешек, 

частушек, загадок, стихов, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен, вокально-

хоровая работа 
Взаимопосещение традиционных 

логопедических и музыкальных занятий 

Журнал взаимодействия 

Итоговая аналитическая деятельность Нормативные карты развития, таблицы 

педагогической диагностики. Аналитический 

отчет о результатах совместной работы на 

конец года.  

 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда и музыкального 

руководителя прослеживаются и в решении задач Программы. Каждый из 

субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие 

следующих направлений:  

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

– постановка диафрагмально-речевого 

дыхания;  

– укрепление мышечного аппарата 

речевых органов средствами 

Развитие и формирование:  

– слухового внимания и слуховой 

памяти; оптико-пространственных 

представлений;  
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логопедического массажа;  

– формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков;  

– коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

– развитие фонематического 

восприятия, анализа и синтеза;  

– совершенствование лексико-

грамматической стороны речи;  

– обучение умению связно выражать 

свои мысли;  

– обучение грамоте, профилактика 

дисграфии и дислексии;  

– развитие психологической базы 

речи;  

– совершенствование мелкой 

моторики;  

– логопедизация занятий и режимных 

моментов. 

– зрительной ориентировки на 

собеседника;  

– координации движений;  

– умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.  

Воспитание:  

– темпа и ритма дыхания и речи;  

– орального праксиса;  

– просодики;  

– фонематического слуха. 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

 

Диагностика проводится в два 

этапа. В первом этапе 

определяется уровень речевого и 

психического развития ребенка. 

После этого производится 

выделение факторов риска, на 

основе полученных результатов, 

и составление индивидуальных 

или групповых коррекционно-развивающих занятий. Во втором этапе 

диагностика проводится для оценки результативности коррекционной работы 

с ребенком с ТНР. Все результаты диагностики записываются в 

индивидуальные карты развития ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя создание и 

реализацию совместной программы работы с ребенком. Занятия могут носит 

интегрированный характер. 
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Анализ результатов коррекционной работы проводится для 

определения результативности и эффективности программы и для решения о 

прекращение или изменении характера занятий. 

Во всех этапах совместной работы учителя-логопеда и педагога-

психолога проводится консультирование и просвещение педагогов и 

родителей. 

С помощью совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога 

можно своевременно и качественно помочь ребенку с ТНР преодолеть 

речевые нарушения, более успешно овладеть Программой, сформировать 

положительную мотивацию к образовательной деятельности, развить 

уверенность в своих возможностях, осуществить преемственность в работе 

учителя-логопеда и педагога-психолога. 

 

План совместной деятельности специалистов  

СП «Детский сад «Лукоморье» 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплектование детей с ТНР с 

учетом рекомендаций ПМПК 

март — 

июнь 

Руководитель СП 

«Детский сад 

«Лукоморье»,   учитель-

логопед 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей 

и выявления запросов, пожеланий. 

сентябрь 
Учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Обсуждение и утверждение 

годового плана совместной 

работы участников коррекционно-

педагогического процесса по 

преодолению речевых нарушений 

и совершенствованию 

познавательной сферы у детей 

сентябрь 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель. 

Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр, 

используемых в коррекционно-

в течение 

года 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 
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педагогической работе 

Оформление стендов, папок-

передвижек для родителей с 

рекомендациями профильных 

специалистов 

ежемесячно 
Учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и 

психофизического развития детей 

с речевыми нарушениями 

(семинар) 

октябрь 
 Учитель-логопед,  

педагог-психолог. 

Активизация речевых навыков у  

детей с речевой патологией  

(семинар-практикум) 

ноябрь  Учитель-логопед 

Консультативно-информационная 

помощь воспитателям, 

специалистам, родителям: 

— организация индивидуальных 

занятий с ребенком; 

— методика проведения 

артикуляционной гимнастики; 

— личностно-ориентированная 

модель взаимодействия взрослого 

и ребенка; 

— создание предметно-

пространственной и обогащенной 

речевой среды в группах с детьми 

с ТНР в условиях интеграции; 

— консультации по запросам 

сентябрь- 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

Старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

 

Учитель-логопед. 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 
сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных 

планов (программ) коррекционно-

педагогической работы 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатели, 

специалисты. 

Корректировка календарно-

тематических планов работы 

специалистов на основе 

обобщенных данных, полученных 

в ходе обследования, и других 

источников информации 

сентябрь— 

октябрь 
Специалисты 
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Проведение тематических роди-

тельских собраний 

октябрь, 

январь, май 

Учитель-логопед, 

воспитатели, специали-

сты 

 

Посещение НОД, организованной 

воспитателем, инструктором по 

физическому воспитанию, 

музыкальным руководителем. 

в течение 

года 

Учитель-логопед, 

старший воспитатель 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагоги-

ческого и логопедического мони-

торинга 

сентябрь, 

январь, май 

Специалисты, 

воспитатели 

Анализ коррекционно-

педагогической работы за год. 

Определение задач на новый 

учебный год (круглый стол) 

май 

Специалисты, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Составление аналитического 

отчета 
май 

 Учитель-логопед, 

воспитатели. 

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

- выявление особых образовательных потребностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

его физическом и (или) психическом развитии 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком, обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного 
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эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включает 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 
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ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов;  

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также 
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по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования 

фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 
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звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей 

с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 

речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
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педагогической комиссии); 

Индивидуально-ориентированная помощь ребенку с ТНР 

осуществляется специалистами и педагогами в соответствии с утвержденной 

на заседании ППк индивидуальной образовательной программой с 

включением индивидуального образовательного маршрута по психолого-

педагогическому сопровождению воспитанника данной категории.  

 

Структура индивидуального образовательного маршрута 

 для ребенка с ТНР 

Перечень направлений и содержание работы учителя-логопеда с воспитанником 

Выявленные 

нарушения 

 

Направление 

коррекционной 

работы 

 

Задачи  

 

Методы и 

приемы 

работы 

 

Планируемый 

результат 

 

     

     

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

 

1. Балабанова В.П., Богданова Л.Т., Лалаева Р.И., Лопатина Л.В., 

Серебрякова Н.В., Нищева Н.В. Диагностика нарушений речи у детей и 

организация логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения: Сборник методических рекомендаций. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000. – 240 с. 

2. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика 

развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи. – М.: 

Книголюб, 2005. – 56 с. 

3. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. 
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4. Волкова Л.С. Логопедия: Учебное пособие для студентов пед. 

институтов по специальности «Дефектология». – М.: Просвещение, 1989. – 

528 с. 

5. Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков:  

Книга для логопеда. - М.: Просвещение: АО «Учебная литература», 1996. – 

143 с. 

6. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов: Книга для логопедов. – М.: Просвещение, 

1991. – 224 с. 

7. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых 

нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии): Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство ГГПУ им. А.И. Герцена; Издательство 

«Союз», 2001. – 191 с. 

8. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

10. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

12. Нищева Н. В. Играйка 1. Восемь игр для развития речи 

дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н. В. Играйка 2. Восемь игр для развития речи 

дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. Нищева Н. В. Играйка 5. Игры для развития речи дошкольников. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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16. Нищева Н. В. Играйка 7. Собирайка.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

17. Нищева Н. В. Играйка-грамотейка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

18. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок по лексическим 

темам. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

21. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок по лексическим 

темам. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

22. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-

методическое пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. – 208 с. 

23. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного 

возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

24. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

25. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 

до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. – 544 с. 

26. Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. – СПб.: ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2007. – 9 картин, 16 с. 

методических рекомендаций. 

27. Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск  1. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. – 16 с. 
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28. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2002. – 54 с. 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Возраст 6 – 7 лет 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», 

«Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в садах», «Грибы. 

Лесные ягоды», «Наш город. Моя улица», «Посуда. Продукты питания»,  

«Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и их 

детеныши»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с 

уменьшительными, увеличительными суффиксами, суффиксами 

единичности (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, 

штанишки, грибище, лапища, клюковка, травинка).  

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(картофелекопалка, садовод, овощевод), словами-антонимами (высокий — 

низкий, толстый — тонкий, крупный — мелкий) и словами-синонимами 

(покрывать — устилать, красный — алый — багряный, желтый — 

золотой).  

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, 

хитрая лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением.  

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (красненький, мягонький), относительными 
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(яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной, кожаный) и 

притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, 

улетать, прилетать, перелетать).  

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под.  

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

1.Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок — заморозки, гриб 

— грибы, береза — березы, яблоко — яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у 

конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, жуками, о 

жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках).  

3. Совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами по 

всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; 

кругленький).  

4. Формирование умения образовывать и использовать 

существительные с увеличительными суффиксами (медведище, головища) и 

суффиксами единичности (горошинка, клюквинка).  

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные 

с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 
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определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие 

журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка).  

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; 

улетает, улетел, улетит).  

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени. (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный 

дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на 

прогулку, когда закончился дождь.) 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой 

и без нее). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка   

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

1.Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса.  

2. Формирование умения произвольно изменять  силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 

изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности.  

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 
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5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1.Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата.  

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

1.Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами 

(листопад, апельсин).  

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист).  

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, 

брюшко).  

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза  

         1.  Подготовка к анализу звукового состава слова в связи с 

формированием навыка произношения и развитием слухового восприятия. 

         2. Умение выделять начальный гласный из слов (Аня, ива, утка), 

последовательно называть гласные в ряду из 2-3 гласных (АИ, УИА). 

            3. Анализ и синтез обратных слогов (АТ, ИТ), выделение конечного 

согласного из слов (мак, кот). 



67 

 

        4. Выделение слогообразующего гласного из положения после 

согласного (ком, кнут). 

         5.  из слов начального согласного. Анализ и синтез прямых слогов 

(ТА, КА). Анализ и синтез слов (суп, кит). 

        6. Проведение в занимательной форме (в виде игр на внимание, 

соревнований) упражнений, направленных на усвоение звукового анализа и 

синтеза. Поэтапное усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», «согласный звук», «твердый звук», «мягкий звук». 

 

Обучение грамоте 

1.Завершение работы по формированию готовности к обучению 

грамоте, начатой в старшей группе на занятиях по формированию звуковой 

культуры речи. 

2. Знакомство с гласными буквами, с согласными; складывание из букв 

разрезной азбуки слогов, слов по следам звукового анализа и синтеза; 

преобразование слов путем добавления, перестановки, замены звуков; 

осмысленное чтение. 

3. Расширение объема изучаемых звуков и букв; анализ и синтез 

односложных слов со стечением согласных, двусложных слов, трехсложных 

слов; упражнения на определение пропущенной буквы в слове. 

4. Чтение слогов, составление слов из слогов; обучение слитному 

чтению с объяснением смысла прочитанного; членение предложений на 

слова, определение порядка и количества слов в предложении. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко.  
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3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 

головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану.  

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и 

небольших рассказов по заданному или коллективно составленному плану. 

Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика.  

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин, 

по картине, по заданному или коллективно составленному плану. 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Транспорт», «Зима», «Зимующие птицы», «Зимние 

забавы», «Новый год», «Как устроен человек» «В здоровом теле здоровый 

дух», «одежда. Головные уборы», «Обувь», «Семья», «День защитников 

Отечества», «Профессии»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, 

круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый), многозначными словами 

(метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в 

переносном значении (золотые руки, железный характер), однокоренными 

словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, 

заснеженный).  

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (беленький, тепленький), относительными 

(дубовый,  серебряный, хрустальный, пластмассовый) и притяжательными 

прилагательными (мамин, папин, бабушкин); прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, 

ленивый, упорный); прилагательными с противоположным значением 

(холодный — горячий, гладкий — шершавый, мягкий — твердый).  
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4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, 

легкий, пушистый).  

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 

возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1.Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(шапочка, курточка, ботиночки, гладенький).  

2. Совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 

суффиксами единичности (снежинка, льдинка).  

3. Формирование умения образовывать и использовать прилагательные 

в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный).  

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные 

с существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по 

гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три 

снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный лед).  

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду 

кататься, расчищу, буду чистить).  

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. (Мы 
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пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили 

рукавички, потому что лепили снеговика.) 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

  и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания.  

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса.  

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе.  

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов 

речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков.  

3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные 

слова из открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи.  

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов.  
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Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

 

           1. Звуковой анализ слов. Членение слов на слоги, составление 

слоговой схемы односложных и двусложных слов. Умение составить схему 

слова из полосок и фишек. 

        2.  Звуки гласные и согласные, твердые и мягкие. Качественная 

характеристика звуков. Усвоение слогообразующей роли гласных (в каждом 

слоге один гласный звук). Воспитание умения находить в слове ударный 

гласный. 

       3. Умение подбирать слова к данным схемам. Умение подбирать слова 

к данной модели (первый звук твердый согласный, второй — гласный, 

третий — мягкий согласный, четвертый — гласный и т.п.). 

       4. Звуко-слоговой анализ слов типа «вагон», «вагоны», «кошка», 

«плот», «краска», «красный» и некоторых более сложных, произношение 

которых не расходится с написанием. 

 

Обучение грамоте 

        1.Умение составлять слова из букв разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнять слова недостающими буквами.  Преобразование слов (суп-

сук, Тата-Ната) путем замены одной буквы. Усвоение буквенного состава 

слов типа «Таня», «Яма». 

      2. Усвоение следующих навыков: слова пишутся раздельно, имена 

людей и клички животных пишутся с заглавной буквы. 

     3.  Выкладывание слов из букв, выделение из слов ударного гласного. 

Выкладывание слов из букв разрезной азбуки после анализа и без 

предварительного анализа;  преобразование слов путем замены или 

прибавления букв (мышка-мишка-мушка, стол-столик и т.п.); добавление в 

надписи пропущенных букв (ми-ка). Закрепление навыка подбора слов к 

звуковым схемам или по модели.  
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  4. Проведение в занимательной форме (в виде игр на внимание, 

соревнований), упражнений, направленных на усвоение звукового анализа 

слов. Усвоение буквенного состава слов типа «вата», «ветка», постепенно 

усложняя слова. И слогов в надписи (ко-тенок, е-жик).  

5. Заполнение схем, обозначающих буквенный состав слова. Проведение в 

занимательной форме (в виде кроссвордов, шарад, загадок), упражнений, 

направленных на усвоение буквенного анализа слов.  

6. Умение членить на слова предложения простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. Умение составлять из букв разрезной азбуки 

предложения из 3-4 слов после анализа и без предварительного анализа. 

  

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану.  

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.  

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и 

знакомых сказок («Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. 

Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

 

III период (март, апрель, май, июнь) 

Развитие словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 
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лексических тем («Мамин день. Профессии мам», «Весна», «Перелетные 

птицы», «Домашние птицы», «Космос», «Первые весенние цветы», 

«Насекомые», «День Победы», «Аквариумные рыбки», «Речные и озерные 

рыбы», «Лето. Цветы на лугу»).  

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(ледоход, первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами 

(солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в 

переносном значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными 

словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное).  

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами 

(бежать — нестись, большой — огромный) и словами-антонимами (восход 

— закат, сажать — собирать, горячий — обжигающий).  

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), относительными 

(московский, петербургский); прилагательными с противоположным 

значением (чистый — грязный, маленький — огромный, широкий — узкий).  

5. Обогащение словаря однородными определениями,  

дополнениями, сказуемыми. (На проталинках расцветают подснежники. На 

проталинках расцветают прозрачные хрупкие, нежные подснежники. На 

проталинках, на пригорках, на полянках расцветают подснежники. На 

проталинках проклевываются, подрастают, расцветают первые 

подснежники.)  

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать 

— покупатель, продавать — продавец, учить — учитель, ученик).  

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле).  

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 
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1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных 

ранее грамматических категорий.  

2. Совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и 

суффиксами единичности (проталинка, травинка).  

3. Совершенствование умения образовывать и использовать 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый 

красивый).  

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным 

(рыхлый темный, грязный снег; чистое голубое высокое небо).  

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду 

учиться).  

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными (прекрасный цветок, прекрасная 

незабудка, утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три 

бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек).  

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными членами, составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

  и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.  

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и 

легкое изменение по силе, высоте, тембру).  
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3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе.  

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1.Продолжение работы по совершенствованию и активизации 

движений речевого аппарата. 

 2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова  

1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, регулировщик).  

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза  

         1. Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов различной 

сложности, произношение которых не расходится с написанием.    

         2.  Подбор слов по схемам и моделям. Проведение в занимательной 

форме упражнений в определении звукового состава слов. 

      3. Усвоение буквенного состава слов различной сложности. 

Закрепление всех знаний и навыков, полученных ранее. 

 

Обучение грамоте 

      1. Усвоение буквенного состава слов различной сложности. 

Закрепление всех знаний и навыков, полученных ранее. 
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      2.  Проведение в занимательной форме (загадки, кроссворды, ребусы и 

т.п.) постепенно усложняющихся упражнений, направленных на определение 

буквенного состава слов. 

     3. Усвоение буквы Ь (как знака мягкости) на базе отчетливого 

произнесения и сравнения твердых и мягких звуков. Усвоение букв Ь 

(разделительный) и Ъ (разделительный) на базе отчетливого произношения и 

сравнения на слух и произношении сочетаний типа ЛЯ-ЛЬЯ. 

   4.  Выкладывание из букв разрезной азбуки и письмо небольших (3-5 

слов) предложений с предварительным орфографическим и звуковым 

анализом и самостоятельно. Введение в предложение отдельных слов, 

написание которых требует применения правил (Дети катались на коньках). 

    5. Дальнейшее развитие навыков чтения. Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов с переходом на чтение целыми словами. Закрепление 

умения давать определенные ответы по прочитанному, ставить вопросы к 

несложному тексту, пересказывать прочитанные тексты. Заучивание 

наизусть прочитанных стихотворений, скороговорок, загадок. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Повышение речевой коммуникативной культуры и речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения.  

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 

данному или коллективно составленному плану.  

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.  

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать 

для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 
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эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства.  

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по 

тексту литературного произведения и задавать их.  

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказки 

«Кот, петух и лиса» по коллективно составленному плану. Закрепление 

навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия
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Перечень реализации индивидуально-ориентированных 

 коррекционных мероприятий 

  
Содержание работы Педагоги, специалисты 

I.  Коррекция и развитие отдельных познавательных процессов  

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

-развитие познавательной активности (стимуляция и поддерживание интереса к окружающему миру, 

привлечение внимания к новым объектам, наблюдения; учёт интересов  ребенка, разнообразие 

деятельности, активное использование игры, постановка познавательных задач) 

- формирование целостности зрительного восприятия (узнай предмет, дорисуй, наложенные и 

зашумленные изображения, конструирование фигур, составление целого из частей, составление букв и 

цифр из  палочек и отдельных элементов и т.п.) 

- формирование обобщенных представлений (сенсорных эталонов) о свойствах предметов (величине, 

форме, цвете, фактуре предметов) – сличение, узнавание, называние 

- развитие стереогноза и тактильного восприятия (узнай на ощупь) 

- развитие свойств внимания (объем, устойчивость, концентрация, переключение) – (нахождение 

заданного изображения среди ряда, лабиринты, корректурные пробы, нахождение различий, 

запоминание последовательности предметов) 

- развитие зрительно-моторной координации (проведи дорожки, дорисуй, веселые точки, раскрась и т.п.) 

- развитие зрительной памяти (запомни-назови, что изменилось, вспомни рисунки и т.п.) 

- развитие слухо-речевой памяти (запомни-повтори, пары слов и т.п.) воспитатели, учитель-логопед, 

муз. руководитель 

- - развитие воссоздающего, творческого воображения (на что похоже, дорисуй, бывает – не бывает, 

сочини и т.п.) 

воспитатели, учитель-логопед 

- развитие умения работать по словесной инструкции, по плану и образцу (дидактические игры на 

выполнение многошаговых инструкций, выполнение заданий по памяти, по опорным символам) 

воспитатели, учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструктор по 

физ. воспитанию 

II. Развитие различных видов и операций мышления  

- совершенствование наглядно-действенного мышления  

 

 

педагог-психолог, учитель-

 - развитие наглядно-образного мышления (складывание разрезных картинок, невербальные аналогии и 

т.п.) 

- развитие логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация) на базе овладения 
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сенсорными эталонами и родовыми понятиями (назови одним словом, найди сходства и различия и т.п.) логопед, 

воспитатели  

 
- развитие умения устанавливать закономерности, аналогии и логические причинно-следственные связи 

в ряду предметов, символов, событий (нелепицы, что сначала - что потом, отчего-почему-зачем? и т.п.) 

III. Формирование речевых навыков  

- развитие понимания речи  учитель-логопед, 

воспитатели  

- коррекция нарушений звукопроизношения  

 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

муз. руководитель 

 

- развитие фонематического восприятия (что звучит, запомни-повтори) 

- формирование слоговой структуры слова (тренировка в произношении слов различной слоговой 

структуры, д/и по теме) 

- уточнение, обогащение, активизация словарного запаса по изучаемым темам (назови одним словом, 

подбери признак, подбери действие, подбор синонимов, антонимов и пр.) 

- развитие навыков словообразования (скажи ласково, у кого кто, что из чего такое и пр.)  

 

 

 

 

 

 учитель-логопед, 

воспитатели  

 

- развитие навыков словоизменения (один-много, чего нет, какой-какая-какие, мой-моя-мое, сосчитай и 

пр.) 

- развитие фразовой речи 

- формирование навыка использования в речи простого распространенного предложения 

- формирование навыка использования в речи сложного предложения (ССП, СПП) 

- развитие диалогической речи 

- развитие различных видов монологического высказывания (пересказ, составление рассказов по 

картине, серии, рассказы-описания, из личного опыта) 

- формирование навыков звукового анализа и синтеза (выделение первого, последнего звука в слове, 

определение последовательности и количества звуков) 

- овладение элементарными навыками грамоты (определение последовательности и количества звуков, 

слогов в слове, слов в предложении, развитие послогового чтения, печатание коротких слов) 

IV.  Коррекция темпа и ритма речи  

 

 

 

 

 учитель-логопед, 

воспитатели  

 

- формировать навыки произвольного расслабления – релаксации (научить выполнять специальные 

упражнения для снятия напряжения, приемы самомассажа, использования для прослушивания 

спокойных классических музыкальных произведений) 

- формировать навыки последовательного мышечного расслабления и овладения простейшими 

умениями коррекции собственного соматического состояния и осознанию состояния покоя. 
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V.  Развитие коммуникативных навыков 

- умение подчиняться правилам и следить за этим, умение передавать содержание какого-либо события, 

впечатления, умение рассказать о поведении, переживаниях (своих и другого человека) и объяснить их, 

совместное планирование действий в речевом общении, понимание смысла сообщений) 

 

учитель-логопед, 

воспитатели  

 

VI.  Развитие моторных навыков  

-развитие артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика) учитель-логопед, 

воспитатели  

- развитие мелкой моторики рук (пальчиковая гимнастика, различные упражнения для выработки 

свободных движений рук) – штриховка, раскрашивание, обводка, лепка, работа с ножницами, с пазлами, 

бусами, конструктором и т.п. 

 

воспитатели, учитель-логопед 

 

- развитие общей моторики: стимуляция двигательной активности и общих двигательных навыков, 

соответствующих возрастным нормам (ходьба, бег, прыжки, ползание), координации движений 

воспитатели, учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструктор по 

физ. воспитанию 

VII.  Воспитание пробелов дошкольного воспитания  

- формирование навыков самообслуживания  

 

воспитатели 
- прививание навыков личной гигиены и здорового образа жизни (самостоятельно выполнять все 

гигиенические процедуры, воспитывать опрятность и культуру поведения за столом во время приёма 

пищи, на занятиях и в повседневной жизни) 

- развитие навыков игровой деятельности 

- расширение представлений об окружающем мире (о микро и макросоциуме, в пределах обихода, 

природоведческий, обществоведческий, бытовой словарь) 

 

воспитатели, учитель-логопед 

- формирование элементарных математических представлений и навыков (прямой и обратный счёт, 

сравнивание групп предметов, чисел, соседи числа, решение простых задач и пр.) 

 

воспитатели 

- формирование временных представлений (части суток, признаки времен года, месяцы, дни недели и их 

последовательность) 

воспитатели, учитель-логопед 

- формирование пространственных представлений (относительно себя, другого, предметов, на листе, в 

клетке, схеме) 

воспитатели, учитель-логопед, 

муз. руководитель,  

инструктор по физ. воспитанию 

VIII. Оптимизация эмоционально-волевого и личностного развития  

- формирование произвольности деятельности, поведения (создание внешних опор, наделение 

функциями контролера, выполнение простых поручений, выдвижение промежуточных целей, создание 

ситуаций борьбы мотивов, планирование и обсуждение возможных последствий, предвосхищение в игре 

реальных событий, совместная выработка правил, усвоение алгоритма действий, обязательное 

 

 

воспитатели, учитель-логопед,  

педагог-психолог, 
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поручение, решение мыслительных задач по возрастающей трудности) муз. руководитель,  

инструктор по физ. воспитанию 

- преодоление повышенной тревожности и детских страхов  

педагог-психолог 

воспитатели  
- преодоление проявлений физической и вербальной агрессии 

- знакомство с базовыми эмоциями и их различение  

 

педагог-психолог 

воспитатели  

- формирование конструктивных неконфликтных навыков общения 

- обучение социально приемлемым способам общения – базовые коммуникативные умения: приветствие, 

прощание, просьба о поддержке, помощи, услуге, оказание поддержки, помощи, услуги, благодарность, 

отказ 

IX. Соблюдение охранительного режима 

- пролонгированный дневной сон, дозирование умственной нагрузки в течение дня и рабочей недели; 

обеспечение оптимального двигательного режима (подвижные игры в течение дня, подвижные игры и 

упражнения на координацию речи и движений, динамические паузы на занятиях и в перерывах между 

ними, гимнастика после дневного сна и т.п.) 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

муз. руководитель,  

инструктор по физ. воспитанию 
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III. Организационный раздел 

Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Вид помещения/количество, 

функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет логопеда  

Осуществление коррекционной 

работы с дошкольниками 

 Магнитная доска  – 1 шт. 

 Шкафы для пособий – 3 шт. 

 Стол канцелярский– 1 шт. 

 Стул – 1 шт.  

 Комплект детский (стол-стул) – на 

подгруппу 

 Магнитофон– 1 шт. 

 Компьютер – 1 шт.  

 Настенное зеркало для логопедических 

занятий (50х100) – 1 шт. 

 Зеркала для индивидуальной работы 

(9х12) – на подгруппу 

 Логопедические зонды, шпатели 

 Магнитная азбука – 1 шт. 

 Игрушки, дидактические игры 

 Дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный 

материал 

1. Средства обучения и воспитания 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Название центра Наименование 

Центр речевого 

развития в кабинете 

логопеда 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

Спирт. 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития 

дыхания(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т. д.). 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры). 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи 
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Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

Настольно-печатные игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 

разноцветные флажки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники 

разных цветов и т. п.) 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», 

«Собери букеты» и т. п.). 

Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

Слоговые таблицы. 

Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений. 

«Мой букварь» 

Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря). 

Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

Игры и пособия для обучения грамоте и формирования 

готовности к школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У 

кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 

«Собери портфель» и т. п.). 

Альбом «Все работы хороши» 

Альбом «Кем быть?» 

Альбом «Мамы всякие нужны» 

Альбом «Наш детский сад» 

Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

Альбом «Четыре времени года» 

Тетради для подготовительной к школе логопедической 

группы№1, № 2 

Ребусы, кроссворды 

Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, голосов 

природы, музыки для релаксации, музыкального сопровождения 

для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 
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Центр сенсорного 

развития 

в кабинете логопеда 

Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы). 

Звучащие игрушки-заместители. 

Маленькая настольная ширма. 

Магнитофон, кассеты с записью голосов природы, бытовых 

шумов. 

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по 

силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку 

художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

Палочки Кюизенера 

Блоки Дьенеша 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим 

темам. 

Центр моторного и 

конструктивного 

развития 

в кабинете логопеда 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 

частей). 

Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

Массажные мячики разных цветов и размеров. 

Массажные коврики и дорожки. 

Мяч среднего размера. 

Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

Флажки разных цветов (10 шт.). 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 

3. Методические материалы 

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 

до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. – 544 с. 
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3. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-

методическое пособие. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. – 208 с. 

4. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (с 5 до 6 

лет и с 6 до 7 лет). -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. – 320 с. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.    Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

2. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

3. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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8. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

10. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй 

речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

15. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный 

словарь дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

16. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

19. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

I). —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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21. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

II). —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

23. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

25. Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным 

картинкам. Выпуски 1- 6. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

26. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

27. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

28. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

30. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

31. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

32. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

33. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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34. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

35. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации 

сонорных звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

36. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

37. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских 

народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

38. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих 

звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

39. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

40. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Календарно-учебный график (расписание образовательной 

деятельности) 
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Расписание  непосредственно образовательной деятельности 

(календарно-учебный график) 

на 2022-2023 учебный год 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

«Аленький цветочек» 

Дни недели Образовательная деятельность 

I подгруппа:  

6-7 лет, ТНР 

II подгруппа:  

6-7 лет, ТНР 

Понедельник 

9.00 – 9.30 

Развитие лексико – 

грамматических категорий (Л) 

9.00 – 9.30  

Познавательное развитие. РМП 

(В) 

9.40– 10.10  

Познавательное развитие. РМП (В) 

9.40– 10.10 

Развитие лексико – 

грамматических категорий (Л) 

11.30 – 12.00 

Физическое развитие. Двигательная деятельность (на свежем воздухе) 

Вторник 

9.00 – 9.30  

Обучение грамоте (Л) 

9.00 – 9.30 

Познавательное развитие. 

Познавательно – 

исследовательская, конструктивно 

– модельная деятельность (В) 

9.40– 10.10  

Познавательное развитие. 

Познавательно – 

исследовательская, конструктивно 

– модельная деятельность (В) 

9.40– 10.10 

Обучение грамоте (Л) 

10.20 – 10.50  

Художественно – эстетическое развитие. Музыка. 

Среда 

9.00 – 9.30 Познавательное развитие. РМП (В) 

9.40– 10.10  

Художественно – эстетическое развитие. Рисование. 

10.20 – 10.50 

Физическое развитие. Двигательная деятельность 

Четверг 

9.00 – 9.30  

Обучение грамоте (Л) 

9.00 – 9.30 

Познавательное развитие. 

Познавательно – 

исследовательская, конструктивно 

– модельная деятельность (В) 

9.40– 10.10 

Познавательное развитие. 

Познавательно – 

исследовательская, конструктивно 

– модельная деятельность (В) 

9.40– 10.10 

Обучение грамоте (Л) 

10.20 – 10.50  

Художественно – эстетическое развитие. Музыка. 

Пятница 

9.00 – 9.3 

Развитие связной речи (Л) 

9.00 – 9.30  

Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка/ аппликация (В) 

9.40– 10.10  

Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка/ аппликация (В) 

9.40– 10.10  

Развитие связной речи (Л)/  
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11.50 – 12.20 

Физическое развитие. Двигательная деятельность. Бассейн. 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Перечень используемых программ, технологий и методических 

пособий, используемых учителем-логопедом по основным направлениям 

развития дошкольников. 

1. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. — СПб., 2008.  

2. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

3. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. — СПб., 2017.  

4. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

5. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. — М., 2009.  

6. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. — М., 2007.  

7. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. 

— СПб., 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


