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1.Целевой раздел. 
1.1 Пояснительная записка. 
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         Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 
обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 
требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 
образовательной деятельности, технологий и содержания.  
Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 
нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 
необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 
технологий, обновления содержания работы групп для детей с тяжелыми 
нарушениями речи речи (ТНР) в дошкольных образовательных учреждениях 
компенсирующего и комбинированного видов.  
         На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 
и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 
коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 
всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 
образовательной программы детского сада.  
          Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 
программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 
программ.  
 Рабочая программа  разработана на основе  
-Адаптированной основной образовательной программы МДОУ детского сада 
комбинированного вида № 46 , в соответствии с  ФГОС ДО.,  
-Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.Н.Комаровой, М.А. Васильевой;  
-«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» 
Т.Б.Филичевой, Тумановой,  Г.В.Чиркиной  
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
- Конституция РФ, ст. 43, 72. 
-Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 
 -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
- Устав ДОУ 
-Приказ Минобрнауки России от  17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта дошкольного образования» 
-Приказ Минобрнауки России  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования" 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
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Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она  
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом 
их возрастных и индивидуальных особенностей .  
Основными направлениями коррекционно-развивающей работы логопеда в 
группе для детей с ТНР являются: 
1. Диагностическое направление. 
         Целью диагностики детей является установление причин, структуры и 
степени выраженности отклонений в их речевом развитии, что позволяет 
сформулировать объективное логопедическое заключение и наметить 
индивидуальные программы коррекционно-педагогической работы на 
долгосрочную перспективу (учебный год). 
2. Коррекционно - развивающее направление. 
Коррекционная работа логопеда с детьми направлена на преодоление речевых 
и психофизических нарушений путём проведения индивидуальных, 
подгрупповых, фронтальных логопедических занятий. 
3. Консультативная и просветительская работа с родителями и педагогами 
Просветительская деятельность логопеда в рамках логопедической группы 
подразумевает совместное проведение родительских собраний, на которых 
рассказывается об особенностях развития детей логопедической группы, 
факторах риска, основных направлениях коррекционно-развивающей работы, 
а также даются практические рекомендации. 
Консультативная работа логопеда ДОУ – это консультирование родителей, 
воспитателей, смежных специалистов, по проблемам обучения и воспитания 
детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме 
индивидуальных, групповых консультаций, бесед, открытых занятий, 
семинаров. Основными направлениями  консультативно–просветительской 
работы логопеда с родителями являются: 
4. Методическая деятельность включает 
-разработку методических рекомендаций для логопедов, воспитателей и 
родителей по оказанию логопедической помощи детям; 
-перспективное планирование; 
-изучение и обобщение передового опыта; 
-участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 
-обмен опытом (конференции, семинары, открытые показы и др.); 
-поиск наилучших средств коррекции речи детей; 
-изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи; 
-самообразование; 
-изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала по 
развитию и коррекции речи. 
5. Аналитическая деятельность  
Аналитическая работа позволит логопеду отследить эффективность 
проводимой коррекционно-развивающей деятельности, т.е. выделить все 
возможные положительные и отрицательные стороны этой деятельности, 
также отследить динамику развития каждого ребёнка.  
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1.2. Цели и задачи. 
Целью данной программы является построение системы коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи 1-2-3 уровня седьмого  года жизни в соответствии с 
ФГОС,  направленной на освоение детьми общеобразовательной программы, 
создание условий  комплексной подготовки детей к обучению в школе и  
предусматривающую интеграцию действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников.  
Основные задачи коррекционного обучения: 
1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  
2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  
3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с ОНР.  
4.Формирование грамматического строя речи. 
 5.Развитие связной речи старших дошкольников.  
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Данная часть программы учитывает потребности, интересы и мотивы детей, 
членов их семей и педагогов и разработана в соответствии с направлениями 
деятельности, из числа парциальных программ, технологий, методических 
пособий, необходимых для осуществления  воспитательно- образовательного 
процесса в дошкольном учреждении. Она позволяет оптимизировать 
коррекционно-образовательный  процесс, повысить уровень педагогической 
компетентности, получить ответы на многие актуальные вопросы. 
Цель: расширение, углубление и лучшее усвоений знаний, предусмотренных 
рабочей программой. 
  
№ Программа Задачи. 
1. «Преодоление общего 

недоразвития речи у 
дошкольников» под ред.  
Т.В.Волосовец 

Повышение уровня речевого развития 
детей. 
Формирование интереса к русскому 
языку, как к учебному предмету. 
Формирование умений вербализации 
производимых действий в форме 
развернутых связных высказываний. 

2. Н.В.Нищева  «Система 
коррекционной работы в 
логопедической группе для 
детей с общим 
недоразвитием речи». 

Овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной 
речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к 
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обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей 
ступенью системы общего образования.  
 

3. Г.А.Глинка «Учусь 
говорить, думать, 
интересно рассказывать. 
 

Систематическое, целенаправленное 
обучение родному языку, развитие речи, 
формирование готовности к усвоению 
логики предмета каждой науки. 

4. Ткаченко Т.А. 
«Если дошкольник плохо 
говорит»  
 

Исправление речевого и сопутствующих 
нарушений(внимания, памяти, словесно-
логического мышления, мелкой 
моторики пальцев рук). 

5. Лалаева Р.И., Серебрякова 
Н.В.  
«Коррекция общего 
недоразвития речи у 
дошкольников» 

Расширение объема словаря параллельно 
с расширением представлений об 
окружающей действительности, 
формирование познавательной 
деятельности, 
Формирование семантической 
структуры слова в единстве основных его 
компонентов, 
Организация семантических полей, 
лексической системы. 

6. Г.А.Ванюхина 
«Речецветик» 

Развитие словаря, фразы, интонации. 
Знакомство с окружающим миром. 
Обучение общению. 
Помощь в зарождении самооценки, 
самоконтроля, саморегуляции. 

7. Комплексы интерактивных 
компьютерных игр 
«Мерсибо»: 
«Речевой экспресс», 
«Звуковой калейдоскоп» 
«Раз, два, три, говори!» 

Повышение мотивации детей к 
логопедическим занятиям. 
Формирование новых форм общения 
между ребенком и логопедом. 
Адекватная оценка ребенком своих 
действий. 
Положительное эмоциональное 
состояние в процессе занятий. 

8 Л.М. Шипицына 
 «Азбука общения».  
 

Формирование у детей навыков 
самостоятельного общения, социальной 
ответственности, способности 
чувствовать, понимать себя и другого 
человека 

 
 
1.3. Принципы и подходы. 
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           В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 
деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 
семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 
фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 
пути развития и формирование «чувства языка».  
Теоретической основой «Программы» стали:  
-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С 
Выготский);  
-учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 
детей (Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев);  
-концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 
Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);  
-концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 
развитии ребенка (В. М. Солнцев);  
-концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 
процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р Лурия);  
-современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. 
М. Мастюкова, Е Ф. Соботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).  
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 
которые для детей с ТНР приобретают особую значимость: 
1.Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 
интересах ребёнка. 
2.Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 
ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время 
об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности 
3.Принцип природосообразности. заключающийся в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей; 
4. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 
6.Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 
направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 
каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 
внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 
устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 
несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует 
считать каузальную.  
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7.Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 
генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 
организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий 
для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  
8.Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 
позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 
воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их 
числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в 
последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы 
игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации 
поведения (поведенческий тренинг).  
9.Принцип интеграции взаимодействия специалистов. Реализация данного 
принципа способствует более высоким темпам общего и речевого развития 
детей и предусматривает взаимодействие в работе учителя-логопеда с 
воспитателями и специалистами ДОУ.  Единый комплекс совместной 
коррекционно – педагогической работы, намеченный специалистами, 
направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер.   
10.Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 
коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 
при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 
новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 
саморазвитии и самоутверждении. 
1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей контингента 
детей группы: 
  Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 
собой единый речемыслительный комплекс. Любая мыслительная операция в 
той или иной мере опосредована речью. Согласно теории П.Я.Гальперина о 
поэтапном формировании умственных действий, на ранних этапах детского 
развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем 
вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К 
концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. 
Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в 
мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. Таким образом, 
формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня 
его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется 
под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических 
процессов.  
Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и 
становление его личностных качеств.  
В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 
задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 
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речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 
словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 
мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 
деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 
отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 
взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и 
др.).  
Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 
имеющей ведущее значение в плане общего психического развития, и 
затрудняют переход к более организованной учебной деятельности.  
Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения 
речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения 
в применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом 
нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у детей с 
нормальным слухом и сохранным интеллектом.  
Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 
усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 
большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 
особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание 
ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 
неврологических синдромов у детей с ОНР  следующие: гипертензионно-
гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром 
двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств 
существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка.  
При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 
микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 
равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей 
выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 
характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 
психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 
эмоциональная неустойчивость.  
Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 
значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 
деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, 
выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 
деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 
который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 
знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 
игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 
процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.  
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 
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методической и организационной преемственности в решении воспитательно-
коррекционных задач. 
Характеристика структурных компонентов речи детей 6-го года жизни с ТНР. 
В составе группы детей с ТНР  по состоянию устной речи  две неравные 
подгруппы. К первой подгруппе относится примерно 40 %, ко второй 
примерно 60% детей.  
Фразовая речь. 
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 
отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой 
темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети 
пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 
подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 
предложений затрудняются. Испытывают затруднения и в использовании 
сложных предложений. Структура сложносочиненных предложений 
упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко используются 
разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 
сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные 
союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, 
определительные придаточные предложения.  
2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 
ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 
автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 
овладения языковыми средствами. В самостоятельной речи они нуждаются в 
смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще носят 
фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; 
инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 
Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные 
слова.  
Понимание речи. 
1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 
приближается к норме . Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 
задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы 
косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 3-, 4-
ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, 
воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями 
слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, 
переносное значение слов для их понимания недоступны.  
2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 
предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 
обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во 
всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  
 
Словарный запас. 
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1-я подгруппа. Словарный запас детей  отстает от возрастной нормы. Дети 
пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно. 
Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 
предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и 
обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно 
относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 
ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 
употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при 
подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.  
2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 
невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й 
подгруппы, не только по количественным, но и по качественным показателям. 
Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой 
частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 
суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (овощи, 
обувь, мебель и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами 
(вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо 
грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, 
синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.  
Грамматический строй речи. 
1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 
склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в 
употреблении форм множественного числа с использованием 
непродуктивных окончаний. В активной речи правильно употребляются 
только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При 
использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – 
замена и смешение.  
2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 
числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 
замена); в ударениях и падежных окончаниях.  
Слоговая структура. 
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 
слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 
воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 
перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных 
в слове.  
2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 
подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить 
за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 
самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при 
передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, 
сокращения при стечении согласных, уподобления.  
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Фонематическое восприятие.1-я и 2-я подгруппа. У детей при выполнении 
специальных заданий возникают специфические трудности: они не 
удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; не 
понимают заданий связанных с определением первого гласного звука, 
последнего согласного звука, а также последовательности и количества звуков  
в словах типа МАК. 
Связная речь. 
1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 
Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно 
заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных 
высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах детей 
нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что 
связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 
числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети с помощью 
логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, пересказать 
простой текст.  
2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо 
ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются 
словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 
длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень 
самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 
детей носят фрагментарный характер, поэтому они постоянно нуждаются в 
смысловых опорах и помощи взрослого.  
Звукопроизношение. 
1-я и 2-я подгруппа.  В разной степени нарушено  произношение некоторых 
звуков, в основном  шипящих и соноров по типу дизартрии. Присутствуют все 
виды нарушений (свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, 
дефекты оглушения, общая смягченность речи); характерны нестойкие 
замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп 
звуков более простыми по артикуляции.  
Особенности детей   с дизартическими нарушениями.  
   Все дети группы имеют диагноз-дизартрия или МДР. Основные проявления: 
невнятная невыразительная речь, плохая дикция, искажения и замены звуков 
в речи. Стертая дизартрия –речевая патология, проявляющаяся в расстройстве 
фонетических и просодических компонентов  речевой функциональной 
системы  и возникающие вследствие невыраженного микроорганического 
поражения головного мозга (Лопатина Л.В.)  
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Индивидуальные особенности 
 
№ Фамилия, 

 имя. 
Речевое заключение. Индивидуальные 

особенности. 
1. Артем Моторная алалия  
2 Валера ОНР, 2 уровень, дизартрия  
3 Ксюша ОНР, 2 уровень, дизартрия  
4 Тимур ОНР, 3 уровень, 

дизартрия 
 

5 Женя ОНР, 3 уровень  
6 Лев ОНР, 2-3 уровень, МДР  
7 Саша ОНР,2-3 уровень, 

дизартрия 
 

8 Илья ОНР,2 уровень. 
дизартрия 

 

9 Дима ОНР, 3 уровень, дизартрия  
10 Костя ОНР, 1- 2 уровень, 

дизартрия  
 

 

11 Тая ОНР, 3 уровень,заикание 
 

 

12 Маргарита ОНР, 3 уровень, дизартрия 
 

 

13 Арсений ОНР, 2 уровень, дизартрия  
14 Маша ОНР, 2-3 уровень, 

дизартрия 
 

15 Юля ОНР,2 уровень, дизартрия,   
16 Леся ОНР,2 уровень, дизартрия,   
 
1.5.Планируемые результаты освоения Программы. 
 В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
      - понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы; 
      - фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
      - правильно передавать слоговую структуру простых слов, используемых 
в самостоятельной речи; 
      -пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
      -владеть элементарными навыками пересказа; 
      -владеть навыками диалогической речи; 
      -владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
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существительных и проч.; 
      -грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовые окончания слов должны 
проговариваться четко; простые  предлоги — употребляться адекватно; 
      -использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.); 
      -владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 
букв, слогов и коротких слов  в пределах программы. 
      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы. 
Планируемые результаты в части, формируемой участниками 
образовательных отношений в соответствии с целью приоритетного 
направления МДОУ (социально-нравственное развитие) и основного 
направления инновационной деятельности работы дошкольного учреждения 
(духовно - нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей и культурных практик) являются : 
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 
у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 
 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. Ребенок 
способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности.  
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности.  
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 
и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
разрешать конфликты.  
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности.  
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям.  
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 
управлять ими. 
1.6. Система коррекционного логопедического мониторинга. 
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     Организация эффективного обучения детей невозможна без проведения 
тщательной всесторонней диагностики, задачи которой - выявить характер 
речевой патологии, ее структуру, степень выраженности, индивидуальные 
особенности проявления, установить иерархию выявленных отклонений, а 
также наличие сохранных звеньев.     Общей целью диагностики является – 
выявление особенностей развития детей и качественный анализ уровня 
психологического развития каждого ребенка для определения его 
индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных условий 
для развития, обучения и коррекции отклонений у дошкольников с 
нарушениями речевого развития. 
Задачи: 
- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 
результатов; 
- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.        
Логопедическое обследование детей направлено на проверку: 
-состояния уровня звукового анализ и синтеза, 
-сформированности фонематического слуха, 
-уровня развития словарного запаса, 
-состояния слоговой структуры, 
-умения строить связные высказывания, 
-уровня сформированности грамматического строя речи, 
-состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 
      Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, 
экспертная оценка, анализ продуктов детской деятельности, создание игровых 
ситуаций, психологический тест, тестовые задания.  
Установлена следующая периодичность проведения исследований в старшей  
группе – три  раза в год: 
Этапы работы 
Первый этап.  
Диагностико-организационный(сентябрь) 
стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в 
котором принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские 
работники. 
обмен диагностической информацией 
обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 
обследования для получения конкретных данных о вербальном и 
невербальном развитии детей, уточнения логопедического заключения. 
формирование информационной готовности педагогов, специалистов и 
родителей к проведению коррекционно - развивающей работы с детьми. 
Организация проведения диагностического обследования детей и механизм 
обработки полученных данных. 
Проведение  диагностического обследования проходит в несколько этапов. 
1-й этап. Подготовительный. 
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Включает в себя работу по подготовке диагностических карт, стимульного 
материала, определение механизма проведения обследования: 
         Определение места, времени, точного списочного состава 
диагностируемых  детей, определение временных интервалов проведения. 
2-этап. Проведение непосредственно диагностики: 
Индивидуальные занятия, игры и т.д. 
3-этап. Обработка полученных данных. 
Просчитывается количество баллов, полученных каждым ребенком. 
Количество баллов полученных группой детей по каждому конкретному 
заданию. 
Рассчитывается количественный уровень усвоения программного материала 
по каждому конкретному заданию, разделу: 
Количество детей, получивших 3 балла + количество детей, получивших 2 
балла * 100%-общее количество детей группы. 
Рассчитывается качественный уровень усвоения программного материала по 
каждому конкретному заданию, разделу: 
Количество детей, получивших 3 балла* 100%- общее количество детей 
группы. 
Рассчитывается общий результат усвоения программы по группе, средний 
балл в процентах. 
4-й этап. Выводы и рекомендации. 
Делаются выводы по организации образовательного процесса в группе, 
по организации и эффективности индивидуальной коррекционной работы, 
вырабатывают рекомендации и определяют направления дальнейшей работы 
с группой в целом и с каждым ребёнком в отдельности. 
   Результаты  обследования фиксируются в речевой карте, оформляются        в 
виде диагностических таблиц. 
Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и 
содержание коррекционно-образовательной работы. На диагностической 
основе строится весь процесс коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания, в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и 
личностно-ориентированный подходы. 
 Второй этап.  
Основной: оперативно-прогностический(январь) 
Содержание: 
решение задач, заложенных в реализуемых программах 
 мониторинг динамики познавательно-речевого развития 
     В  январе - делается  контрольный срез по усвоению детьми основных 
компонентов программы. 
     Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить 
адекватность выбранных путей, методов и содержания коррекционной работы 
с каждым ребенком и группой в целом. На основании анализа уточняется мера 
и характер коррекционного воздействия, определяются цели и задачи 
коррекционно-развивающей работы на второе полугодие. 



 
 

17 
 

 Третий этап.  
Заключительный: контрольно-диагностический(май) 
Содержание: 
Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, 
произошедших в личностном, психическом и речевом развитии.  
Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей 
работы, уровня  сформированности основных компонентов речевой системы 
(отмечается характер динамики и уровень достижений детей). 
     Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с 
данными первичного обследования ( т.е. опора на критерий относительной 
успешности результатов коррекционно-образовательного процесса ) 
позволяет установить более или менее выраженную положительную динамику 
в расширении речевой компетентности детей. В то же время необходимо 
использование критерия абсолютной успешности, предполагающего 
сравнение уровня речевого развития ребенка с условным возрастным 
эталоном, который является определяющим. 
Заключительный этап диагностики означает не только оценку 
результативности логопедической работы с ребенком, но и выработку 
определенного суждения о мере и характере участия каждого из участников в 
коррекционно-образовательном процессе. Оценка качества работы, 
обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшие 
образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на 
следующий учебный год. 
Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении 
логопедической работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой 
работы (продление сроков пребывания ребенка в логопедической группе). 
2.Содержательный раздел. 
Реализация содержания образовательной области осуществляется через 
регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности 
(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 
дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная и 
совместная деятельность детей).  
 
 
 
2.1.  Направления работы и задачи: 
 
Направление работы Задачи  
Диагностическая работа включает в 
себя комплексное обследование: 
- уровня сформированности всех 
компонентов речевой системы 
(фонетика, фонематическое 

определить тактику коррекционного 
воздействия, выбор средств и 
способов достижения поставленных 
целей. 
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восприятие, слоговая структура 
,лексика, грамматика, связная речь); 
-состояние познавательных 
процессов (внимание, память, 
восприятие, мышление, 
воображение);  
-состояние общей моторики и мелкой 
(артикуляционной и пальцевой);  
-личностных особенностей (интерес 
и мотивация к учебной деятельности, 
контактность, поведение, активность, 
реакция, усидчивость, 
работоспособность, критичность.)  
 
2.Коррекционно-логопедическая и 
педагогическая работа подгрупповых 
и индивидуальных занятий по 
исправлению отклонений в речевом 
развитии, восстановлению 
нарушенных функций. 

–  коррекция нарушений 
фонетической стороны речи, развитие 
фонематических процессов; 
– коррекция нарушений дыхательной 
и голосовой функций; 
– развитие общей, ручной, 
артикуляторной моторики; 
– расширение объема импрессивной и 
экспрессивной речи и 
уточнениепредметного 
(существительные), предикативного 
(глаголы) и адъективного 
(прилагательные) компонентов 
словаря,  формирование 
семантической структуры слова, 
организации семантических полей; 
– формировать восприятие, 
дифференциацию и навыки 
употребления детьми 
грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических 
конструкций; 
– развивать связную речь детей; 
– работать над совершенствованием 
процессов слухового и зрительного 
восприятия, внимания, памяти, 
мыслительных операций анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; 
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– формировать мотивацию детей к 
школьному обучению, учить их 
основам грамоты. 
 

Профилактическая и 
просветительская консультативная 
работа среди родителей . 

Оказание консультативной помощи 
родителям, детей с проблемами в 
развитии речи, предоставление 
родителям (или лицам, их 
заменяющим) полной информации о 
речевых и неречевых нарушениях, 
выявленных у ребёнка. - в течение 
учебного года участвовать в 
родительских пятиминутках, 
экспресс – выступлениях на 
родительских собраниях, 
рекомендация игр и упражнений для 
развития речевого дыхания, 
артикуляционной и мелкой моторики 
ребенка, а также для развития 
психических процессов; - проведение 
индивидуальных и открытых 
логопедических занятий для 
родителей. - оказание помощи 
родителям в выполнении домашних 
рекомендаций - участие в проведении 
тематических встреч, лекций, 
вечеров, «Дня открытых дверей». 

Профилактическая, 
просветительская, консультативная 
работа с воспитателями и 
педагогическим коллективом.  
 

- в течение учебного года проведение 
консультаций воспитателей по 
профилактике речевых нарушений.  
- работа по преемственности 
дошкольников и школьников. - 
участие на семинарах, на педсоветах, 
проведение мастер-классов.  
- участие в подготовке детей к 
конкурсам, проведению праздников, 
досугов, кукольных спектаклей, 
театрализованных представлений.  
- взаимодействие работы учителя-
логопеда с педагогом-психологом, 
музыкальным руководителем. 
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. Содержание коррекционной работы 
Основным в содержании логопедических занятий является 
совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 
качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на 
основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и 
экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 
формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 
дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 
коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 
компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 
словообразовательного, морфологического, семантического). 
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 
переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 
дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-
следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 
последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 
понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 
овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 
синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 
последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 
детей составлению связных рассказов. 
Проводится работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового 
состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 
анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его 
форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 
На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 
осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 
становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 
метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к 
продуктивному усвоению школьной программы. 
Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 
первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений 
работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного 
состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и 
дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и 
синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о 
звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 
произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 
произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 
определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их 
различения на слух. 
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 
другими педагогами и родителями. 
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Подготовительный этап логопедической работы 
Основное содержание. 
Формирование произвольного, слухового и зрительного восприятия, внимания 
и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление 
усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых 
объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 
пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 
геометрических фигур, воссозданию их по представлению 
и описанию. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 
Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 
предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение 
величины предметов (ее параметров) словом. 
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) 
и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 
Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение 
цвета и цветовых оттенков словом. 
Обучение классификации предметов и их объединению во множество 
по трем-четырем признакам. 
Совершенствование навыка определения пространственных отношений 
(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 
отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения 
между предметами. Обозначение пространственного расположения предметов 
словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на 
друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок 
по их наименованию (организация восприятия по слову). 
Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 
использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 
геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 
Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 
выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно 
и одновременно организованные движения (при определении содержания 
работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед 
исходит из программных требований образовательной области «Физическое 
развитие»). 
Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 
словесной инструкции. 
Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 
последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 
Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 
выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 
двигательный навык. 
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Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 
формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 
Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 
Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 
инструкции. 
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов 
мыслительной деятельности. Формирование логического мышления. 
Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского 
опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 
умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 
Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 
Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки 
и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной 
поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению 
существенного признака для классификации на его основе. Формирование 
конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 
степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с 
помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое 
понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 
«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 
«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 
объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 
«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-
следственные зависимости. 
Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 
использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 
процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 
восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 
воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 
восприятие). 
Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 
звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей 
обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими 
знаками. 
Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 
ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой 
инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий 
звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, . — короткое 
звучание). 
Основной этап логопедической работы 
Основное содержание. 
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Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 
восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 
конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 
адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности. 
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира. 
Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 
существительных единственного и множественного числа мужского, женского 
и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа 
прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 
грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение 
различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 
(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 
Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 
прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 
мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 
Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — 
из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции ипо картинкам). 
Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 
направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) сиспользованием 
графических схем. 
Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-
ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения 
непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где 
чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где 
бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование 
понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где 
нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация 
уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 
большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 
Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 
различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, за-
, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где 
выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где  подлетает к 
клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей 
пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 
больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 
активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисованВаней). 
Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 
прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 
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Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, 
уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 
состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 
смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 
усвоенные слова). 
Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два,три, 
четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 
Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 
лексического строя экспрессивной речи. 
Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — 
слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— 
радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 
Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 
металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 
Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению 
смысла поговорок. 
Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 
характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 
хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 
равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка 
гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса 
у девочки). 
Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний 
в соответствии с контекстом высказывания. 
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 
употребления форм единственного и множественного числа существительных 
мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных 
падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления 
в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 
наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, 
форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 
несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в 
экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, 
о
д
е
в
а
е
т
 
—
 
о
д

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 
множественного числа в именительном и косвенных падежах. 
Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 
количественное числительное (два и пять) и существительное. 
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Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 
перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и 
предлогов со значением местоположения и направления действия. 
Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных 
с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 
Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной 
речи существительных, образованных с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 
Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 
помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 
Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 
образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и 
относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 
Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 
суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —
медвежий. Обучение детей употреблению качественных 
прилагательных,образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-
, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 
Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 
белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 
чистый, менее чистый) способом. 
Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-
высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: 
самый высокий, наиболее высокий) способом. 
Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 
перезимовать, зимующие, зимушка). 
Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 
черноглазый, остроумный). 
Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 
форм слова и словообразовательных моделей. 
Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 
правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 
однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 
использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, таккак 
не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так какПетя 
заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 
рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 



 
 

26 
 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе 
творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в 
памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать 
сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 
организацию текста. 
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 
гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной 
артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 
звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 
фонетических условиях.  
Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 
звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 
Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 
гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и 
первого звука в слове). 
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 
звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 
Совершенствование фонематических представлений. 
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 
анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 
последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, 
шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных 
действий (по П. Я. Гальперину). 
Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 
Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 
представлениям). 
Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 
Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 
материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 
слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 
последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные 
слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 
закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых 
открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 
Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 
структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без 
стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение 
правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 
предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 
наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 
спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без 
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стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 
поросенок,жаворонок, велосипед). 
Совершенствование навыка осознанного использования различных 
интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 
ситуациях общения, в театрализованных играх). 
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения 
специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, 
точности, координации произвольных артикуляторных движений. 
Формирование двигательной программы в процессе произвольного 
переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 
выполнении одновременно организованных движений. 
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 
дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 
спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный 
длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 
ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 
материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 
согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное 
удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением 
места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 
распространении фразы (Птицы. Птицы летят.Птицы летят высоко. 
Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоков голубом небе.). 
Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 
высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной 
речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой 
зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки 
голоса. 
Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 
Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических 
схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 
предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-
четырех слов с предлогом). 
Обучение составлению графических схем слогов, слов. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений,  в 
соответствии с приоритетным направлением деятельности ДОУ содержание 
коррекционно-развивающей работы включает в себя: 
 
 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 
достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 
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представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 
речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 
существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем 
изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам 
их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 
значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 
понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 
понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 
усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 
глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 
предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 
активный словарь относительными прилагательными со значением 
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 
значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 
обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-
антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 
активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 
притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 
наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 
СТРОЯ РЕЧИ Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 
экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 
существительных в единственном и множественном числе в именительном 
падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода 
в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых 
способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 
речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, ат-, -ят-, глаголов с 
различными приставками. Научить образовывать и использовать в 
экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 
составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 
действия, распространять их однородными членами. Сформировать умение 
составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать 
понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи 
по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 
голоса.  
 
Коррекция произносительной стороны речи Закрепить правильное 
произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 
шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 
интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 
цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 
использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  
 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза Совершенствовать умение различать на слух 
гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 
отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 
свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 
заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца 
и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 
закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 
расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных 
звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия 
звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный 
звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 
слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 
оперировать им.  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение 
отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 
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выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а 
затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 
плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых 
сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 
ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.  
2.3. Взаимодействие с семьями  воспитанников. 
     Важной и неотъемлемой частью работы по устранению речевых нарушений 
у детей является тесное взаимодействие логопеда и родителей. 
Малая осведомленность родителей в вопросах патологии и коррекции речи, 
недооценка ими выявления речевых дефектов и своевременного воздействия 
на них, ложные, а порой и вредные установки в отношении речи детей, говорят 
о необходимости совместной работы на всех этапах коррекции. 
Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание 
к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в 
работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более 
последовательным и эффективным. 
Задачи: 
Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 
атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 
Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной 
педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и 
развитии своего ребенка;  
Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать 
правильные выводы из этих наблюдений; 
Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, 
чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в семье; 
Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом 
развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в 
вопросах коррекции и воспитания. 
Информационное просвещение предполагает знакомство: 
-с возрастными особенностями становления детской речи; 
-с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 
-с методами коррекционно-развивающего воздействия. 
      Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 
формы: 
-Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные 
проблемы для родителей). 
-Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые 
занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, 
над чем еще поработать.  
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-Консультации, семинары – практикумы  (Совместно с детьми родители  
подгруппами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять 
задания вместе с детьми в логопедических тетрадях). 
-Родительские собрания. 
-Открытые занятия.  
-Праздники и развлечения.  
-Проектная деятельность. 
-Особо логопед отмечает роль родителей в комплексе психолого-
педагогических мероприятий:                                                                                                                                                                               
- единство требований к ребенку;                                                                                                                                                                                                                                               
-контроль за выполнением заданий;                                                                                                                                                                                                                                                      
- помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала;                                                                                                                                                                                                                                                                   
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 
детском саду . 
     При индивидуальных беседах с родителями логопед рассказывает об 
особенностях речевого развития каждого ребенка, подчеркивая сильные и 
слабые стороны, обращая внимание родителей на возможные осложнения в 
процессе коррекционного обучения. 
 
2.4 Взаимодействия специалистов в коррекционно-развивающей работе с 

детьми ТНР: 
 
Логопед Психолог Музыкальный 

руководитель 
Формирование: 
- грамматическогого строя  
языка  
-звукопроизн-я 
- словаря 
- состояния связной речи 
- мелкой моторики и  
мимической артикуляции 
- фонематич-го слуха 
- состояния психического 
развития: внимания, 
памяти, мышления 

Формирование 
- эмоционально-
волевой сферы 
- межличностных 
взаимоотношений  
- познавательной 
деятельности 
- состояния 
психического развития: 
внимания, памяти, 
мышления 

- слушание музыки 
- певческие навыки 
- движения под музыку 
выразительность 
выполнения 
танцевальных 
движений 
- внятность 
выполнения 
танцевальных 
движений 
- правильность 
передачи мелодии 

-формирование 
произвольных форм 
деятельности и 
осознанного отношения к 
занятиям; 
-развитие понимания 
устной речи; 

-формирование 
произвольных форм 
деятельности и 
осознанного 
отношения к занятиям; 
 

формирование 
произвольных форм 
деятельности и 
осознанного 
отношения к занятиям; 



 
 

32 
 

-подготовка к овладению 
диалогической формой 
общения; 
-развитие моторики.    
Развитие общей моторики: 
- выполнение 
гимнастических 
упражнений; 
- игры для развития 
координации и чувства 
ритма; 
- упражнения мышц 
плечевого пояса, шеи и 
глотки; 
Речь с движениями; 
-релаксация  (расслабление, 
успокоение); 
-упражнения на 
ориентировку в 
пространстве; 
-упражнения на 
ориентировку в схеме тела. 

Речь с движениями 
(элементы 
логоритмики) 

Развитие общей 
моторики: 
- выполнение 
гимнастических 
упражнений; 
- игры для развития 
координации и чувства 
ритма; 
- упражнения мышц 
плечевого пояса, шеи и 
глотки; 
Речь с движениями;   
-релаксация  
(расслабление, 
успокоение); 
упражнения на 
ориентировку в 
пространстве; 
-упражнения на 
ориентировку в схеме 
тела. 

Развитие  мелких движений 
кистей рук и пальцев: 
-упражнения для развития 
мышц руки; 
-упражнения с пальчиками; 
-обведение шаблонов; 
-выполнение различных 
видов штриховок; 
-игры со шнуровками; 
-массаж кистей рук. 

Развитие  мелких 
движений кистей рук и 
пальцев: 
-упражнения с 
пальчиками. 

Развитие  мелких 
движений кистей рук и 
пальцев: 
-упражнения с 
пальчиками под 
музыку 

Развитие подвижности 
артикуляционного 
аппарата: 
-упражнения, 
направленные на развитие 
подвижности губ; 
- упражнения, 
направленные на развитие 
подвижности мышц языка; 

 Развитие подвижности 
артикуляционного 
аппарата: 
-упражнения, 
направленные на 
развитие подвижности 
губ; 
- упражнения, 
направленные на 
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-массаж лица и языка. развитие подвижности 
мышц языка. 
Сказка «Путешествие 
язычка». 

Развитие физиологического 
и речевого голоса и 
дыхания: 
Работа над голосом: 
-вдох и выдох через рот с 
последующим 
прибавлением голоса; 
-произнесение гласных и их 
сочетаний с изменением 
силы голоса. 
Работа над  дыханием: 
-выработка плавного 
длительного выдоха; 
-работа над силой выдоха. 

Развитие 
физиологического и 
речевого голоса и 
дыхания: 
 Работа над голосом: 
 Упражнения на высоту 
голоса произнесение 
гласных звуков. 

Развитие 
физиологического и 
речевого голоса и 
дыхания: 
Работа над голосом: 
-развивающие игры с 
голосом; 
-речевые зарядки; 
-речевые 
ритмоинтонационные 
игры; 
-ритмодекламация. 
Работа над  дыханием: 
-игры на развитие 
речевого и певческого 
дыхания. 
 

Лексика, грамматика, 
связная речь 
(художественная 
литература, драматизация, 
д/и)                       Фронтально-
подгрупповые занятия по 
формированию лексико-
грамматического строя 
речи 
 ( см.: Перспективное 
планирование) 

Лексика, грамматика, 
связная речь:                                              
- игры и задания по 
изученной лексической 
теме 

Лексика, грамматика, 
связная речь: 
- драматизация;                    
- разучивание песен 

Звукопроизношение                                    
- постановка звуков 
(индивидуальный план)                                                                
- игры на автоматизацию 
звука;                                    - 
игры на дифференциацию 
звуков;         - разучивание 
чистоговорок,                   -
потешек, стихотворений, 
рассказов. 

Звукопроизношение      
 - игры для закрепления    
правильного 
произношения звуков;  
 - контролирование за 
правильным 
произношением  звуков 
в свободной речи.  
 

Звукопроизношение     
 - игры для закрепления     
правильного 
произношения звуков;      
 - контролирование за 
правильным 
произношением  звуков 
в свободной речи. 

Фонематический слух, 
фонематический анализ и 

Фонематический слух, 
фонематический 

Фонематический слух, 
фонематический 
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синтез, фонематические  
представления                                               
- игры на  развитие 
слухового внимания ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- игры на узнавание звука 
на фоне слога, слова;                                                      
- игры на формирование 
фонематического анализа;                        
- игры на развитие 
синтетической 
деятельности;                                                
- игры на развитие 
фонематических 
представлений.     

анализ и синтез, 
фонематические  
представления            
 - игры на  развитие 
слухового внимания ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

анализ и синтез, 
фонематические  
представления                   
   - игры на  развитие 
слухового внимания ;               
- игры на развитие 
восприятия отдельных 
звуков и музыкальных 
фраз;  
- игры на различение 
звуков по длительности 
звучания, силе, темпу;                               
- игры на узнавание в 
знакомых мелодиях 
образов людей, 
животных, 

Эмоционально - волевая 
сфера         
 - игры - пантомимы, 
этюды;                         
 - рассматривание 
иллюстраций;               
- игры – драматизации. 

Эмоционально - 
волевая сфера                                    
Знакомство с  чувством  
робости;  радости;  
страха;                                   
удивления; 
самодовольства;  
злости;                         
стыда, вины; 
отвращения. 

Эмоционально - 
волевая сфера                                      
- музыкальные этюды 

Развитие психических 
процессов             
- игры на развитие 
восприятия;               
игры на развитие внимания;                   
- игры на развития памяти;                            

Развитие психических 
процессов                           
  - игры на развитие 
восприятия;                          
- игры на развитие 
внимания;                            
 - игры на развития 
памяти;             

Развитие психических 
процессов                               
- игры на развитие 
восприятия;                           
- игры на развитие 
внимания;                              
- игры на развития 
памяти;        

   
 
3.Организационный раздел. 
3.1.Организация предметно-пространственной среды. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 
группе компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает 
возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 
отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои 
способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; 
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
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инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 
способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-
развивающее пространство организована таким образом, чтобы каждый 
ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого.  
Обстановка, созданная в кабинете, уравновешивает эмоциональный фон 
каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. 
Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей 
среды. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному 
и интеллектуальному развитию.  
Зеркало с лампой дополнительного освещения  
Столы и стулья  для занятий у зеркала и для подгруппы. 
Комплект зондов для постановки звуков. 
Комплект зондов для артикуляционного массажа  
Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки 
Спирт 
Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 
«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 
словесные игры)  
Альбом для логопеда 
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 
«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного  
Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам  
«Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка»   
Наборы предметных картинок по темам  «Круглый год», «Мир природы. 
Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В мире 
животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад» 
Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 
материал 
Тетради  для автоматизации разных звуков. 
Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 
словах, предложениях, текстах 
Картотека словесных игр 
Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 
совершенствования грамматического строя речи 
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, светофорчики 
для определения места звука в слове, пластиковые круги, квадраты разных 
цветов)  
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Настольно-печатные дидактические игры для развития на¬выков звукового и 
слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 
«Волшебные дорожки» и т. п.) 
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 
синтеза предложений 
Разрезной и магнитный алфавит  
Слоговые таблицы 
Наборы игрушек для инсценировки сказок 
Настольно-печатные игры для совершенствования навы¬ков языкового 
анализа и синтеза 
Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для 
индивидуальной  и фронтальной работы с детьми 
Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, фрукты, 
ягоды, грибы, растения,  животные, насекомые, птицы, морские обитатели, 
рыбы, времена года, профессии, инструменты, электроприборы,  техника, 
спорт, космос, школьные принадлежности 
 Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 
звукопроизношения, фонематического восприятия 
Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, 
трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки 
 Картинный материал для обследования речи. 
Литература по логопедии. 
3.2.Режим дня  
Примерный режим дня в старшей группе 
 (6—7 лет) для детей с ТНР 

Холодный период времени 
Прием, утренний фильтр, дидактические игры. 
Утренняя гимнастика 

  
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.00 
Развивающие образовательные ситуации на 
игровой основе  
(НОД) 

9.00-9.25 
9.30-9.55 

 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд (для дошкольных групп)) 

 
10.55-12.45 
(1ч 50мин) 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

12.45-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 
(2 часа) 
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Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
воздушно-водные процедуры 

 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
труд (старший возраст), индивидуальная работа 

 
15.30-16.00 

Коррекционный час 16.00-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 
воздухе 

16.30-18.40 
(2ч 10 мин) 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

18.40-18.45 

Подготовка к ужину, ужин 18.45-18.55 

Дидактические игры, уход детей домой 18.55-19.00 

Теплый  период времени 
Прием, утренний фильтр, дидактические игры. 
Утренняя гимнастика 

  
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к прогулке, 
выход на прогулку. 

8.50-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на 
игровой основе (на участке) 

9.00-9.30 
 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Игры, наблюдения, труд (для дошкольных 
групп), воздушные и солнечные процедуры 

 
9.00-11.50 
(2ч 50мин) 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.15 

Подготовка к дневному сну, сон 12.15-15.15 
(3 часа) 

Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения, воздушно-водные процедуры 

 
15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 
самостоятельная деятельность детей, труд 
(старший возраст), индивидуальная работа 

 
 

15.45-18.10 
(2ч 25мин) 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

18.10-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 
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Дидактические игры, уход детей домой 18.50-19.00 

 
3.3.Расписание НОД 
Система составления сетки фронтальных занятий  в старшей  группе для детей 
с ТНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных 
формах обучения (занятиях), с учетом индивидуальных особенностей детей и 
ориентирована:  
-на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта;  
-психологические и возрастные возможности детей данных категорий. 

Примерный перечень занятий в старшей группе 
для детей с ТНР 

День недели  Тип занятий Время Специалист 

Понедельник 1. Логопедическое фронтальное 
занятие 
2. Познавательное 
3. Физическое развитие 

9.00—
9.30 
9.40-
10.10 
10.20-
10.55 

Логопед 
 
Воспитатель 
Воспитатель 
 

Вторник 1. Логопедическое фронтальное 
занятие 
2. Развитие элементарных 
математических представлений 
3. Музыкальное 

9.00—
9.30 
9.40—
10.10 
10.20—
10.55 

Логопед 
 
Воспитатель 
Воспитатель 
 

Среда 1. Аппликация/ Конструирование 
3. Музыкальное 
3.Занятие психолога 
 
4.Логопедическое фронтальное 
занятие 

9.00—
9.30 
9.40—
10.10 
вечер 

Воспитатель 
Муз.работник 
 
 
Логопед 
 

Четверг 1. Логопедическое фронтальное 
занятие 
2. Лепка 
 
3.Познавательно-
исследовательское 
4.Физическое развитие 

9.00—
9.30 
9.40—
10.10 
 
10.20—
10.50 
вечер 

Логопед 
 
Воспитатель 
Воспитатель 
Воспитатель 
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Пятница 1. Логопедическое фронтальное 
занятие 
2.Физическое развитие 
 
3.Рисование 

9.00—
9.30 
9.40-
10.10 
10.20-
10.50 

Логопед 
 
Воспитатель 
 
Воспитатель 

 
 
 
Продолжительность образовательной деятельности с детьми 7-го года 
жизни – не более 30 минут. Перерывы между периодами образовательной 
деятельности должны быть не меньше 10 мин. 
Учитель-логопед проводит в течение всего учебного года фронтальные 
(подгрупповые) и индивидуальные коррекционные занятия по следующим 
разделам: 
- Формирование лексико-грамматической стороны речи.  
- Формирование фонетико-фонетической стороны речи . 
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 
которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 
Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 
словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 
материалы. Практические используются при формировании речевых навыков 
путем широкого применения специальных 
упражнений и игр. 
 
 Циклограмма собственной деятельности,  расписание  занятий: 
 

Циклограмма работы логопеда: 
День недели Время Формы работы 
Понедельник  

 
 

НОД 
Инд. Занятия 
Работа с документами 

Вторник  
 
 

НОД 
Инд. Занятия 
Работа с документами 

Среда  
 
 
 

Консультации для 
воспитателей. 
Инд.занятия. 
Консультации для 
родителей. 

Четверг  
 
 

НОД 
Инд. Занятия 
Работа с документами 
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Пятница  
 
 

НОД 
Инд. Занятия 
Работа с документами 

 
Расписание индивидуальных занятий: 
 
День недели Время  
Понедельник  

 
 
 
 
 
 

Артем 
Ксюша 
Дима 
Костя 
Тимур 
Лев 
Валера 

Вторник  
 
 
 
 
 
 

Юля 
Арсений 
Илья 
Саша  
Валера 
Леся 
Артем 

Среда  
 
 
 
 
 
 

Маша 
Маргарита 
Женя  
Лев 
Тая 
Арсений 
Ксюша 

Четверг  
 
 
 
 
 
 

Артем 
Ксюша 
Дима 
Костя 
Тимур 
Леся 
Женя 

Пятница  
 
 
 
 
 
 

Юля 
Илья 
Саша 
Тая 
Маша 
Маргарита 
Дима 
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3.5. Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания (см. Паспорт группы, Паспорт  кабинета логопеда) 
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