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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Звездочка» Артемовского городского округа 

(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. 

№ 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) 

(далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной программой дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте 

России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО) и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности детей 3-7 (8) лет с тяжелыми 

нарушениями речи  (далее – ТНР) и направлена на коррекцию общего недоразвития речи 

(далее – ОНР). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

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

Федерации»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена Приказом 
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МинПросвещения России 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрированно в Минюсте России 27 

января 2023 г., регистрационный № 72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

Региональные документы: 

– Закон Приморского края 0т 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском 

крае» (в редакции от 23.12.2022 № 270-КЗ); 

– Постановление Правительства Приморского края от 24.09.2021 № 635-пп «Об 

утверждении порядка формирования и ведения автоматизированной информационной 

системы «Приморский край. Образование» в части организации предоставления дошкольного 

образования в Приморском крае»; 

– Постановление Правительства Приморского края от 16.12.2022 № 868 «О 

государственной информационной системе Приморского края «Региональное образование»; 

‒ Устав МБДОУ детский сад № 8 «Звездочка» (далее – МБДОУ); 

‒ Программа развития МБДОУ. 

‒ АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 

(далее – ТНР(ОНР)) МБДОУ; 

‒ АОП ДО для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МБДОУ; 

‒ АОП ДО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 

МБДОУ; 

‒ АОП ДО для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (далее – ИН) МБДОУ; 

‒ иные муниципальные и локальные документы: 

‒ Постановление администрации Артемовского городского округа от 09.07.2018 № 623-

па (ред. 24.01.2019) «Об организации работы консультационных центров в муниципальных 

образовательных организациях Артемовского городского округа». 

 

Программа отвечает образовательному запросу социума, учитывает особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС, ЗПР, ТНР (ОНР), ИН, обеспечивает 

достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала обучающихся, развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Рабочая программа разработана на период 2024-2025 учебного года  с использованием 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева). 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО), программа направлена на создание условий для развития 

дошкольника, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной среды как системы 

социализации и индивидуализации детей. 

            

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и пункта 10.1 раздела II ФАОП ДО, целью реализации Программы 

являются: проектирование модели коррекционно-развивающей логопедической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для выравнивания речевого и 

психофизического развития ребенка с ОВЗ, его всестороннее гармоничное развитие, 

позитивную социализацию и развитие творческого потенциала на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками.  

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает овладение 

фонетической системой языка, подготовку к овладению грамотой общепринятым аналитико-

синтетическим методом и усвоение некоторых элементов грамоты.  

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической 

деятельности детей - обучение детей органически связано с воспитанием у них внимания, 

памяти, умения управлять собой и другими качествами, которые должны быть усвоены детьми 

на данном возрастном этапе.  

Достижение целей обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, а также созданием единого речевого 

режима в дошкольном учреждении.  

 

Задачи Программы:  

•формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам грамоты;  

• совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

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

•развитие моторного праксиса (общая, ручная, артикуляторная моторика);  

•осуществление работы по коррекции нарушений дыхательной и голосовой функций;  

•расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря, 

ведение работы по формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей;  

• совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций;  

• совершенствование навыков связной речи детей;  
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•осуществление работы по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов;  

• осуществление ранней полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально развивающихся 

сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном 

образовательном учреждении;  

• обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, оказание им 

психологической поддержки. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы в соответствии с ФГОС ДО 

•полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития;  

•построение коррекционно-развивающей деятельности и образовательного процесса на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

•поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество с семьёй;  

•приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

•формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

•принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»;  

•принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• комплексно-тематический принцип построения коррекционно-развивающей 

деятельности и образовательного процесса;  

•построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; •принцип непрерывности образования;  

• системный подход к организации коррекционно-развивающей работы;  

•преемственность всех этапов коррекционно-развивающей работы: диагностического, 

отборочного, содержательного, организационного, мониторингового. 

Специфические принципы и подходы:  
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1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР (ОНР), оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР (ОНР): предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

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

скрытых возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР (ОНР) тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с 

ТНР (ОНР) дошкольного возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Категория воспитанников МБДОУ, нуждающихся в логопедической помощи, это дети 3-

7 (8) лет, имеющие расстройства устной речи и зачисленные на занятия по заключению ТПМПК 

и приказа заведующего МБДОУ. 

 Коррекционно-педагогический процесс для детей с нарушениями речи организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями 

развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при 

наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 
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Обучающиеся с ТНР (ОНР) представляют собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи, согласно Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-

10), относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

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

при нормальном слухе и интеллекте. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах детской 

речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии, заикании – в тех случаях, 

когда выявляются одновременно и недостаточность словарного запаса и проблемы в фонетико-

фонематическом развитии. Ведущими признаками общего недоразвития речи являются: позднее 

начало речи, скудный словарный запас, дефекты произношения и фонемообразования. Речевой 

опыт таких детей ограничен, языковые средства несовершенны. Потребность речевого общения 

удовлетворяется ограниченно. Разговорная речь является бедной, малословной, тесно связана с 

определенной ситуацией и вне этой ситуации она становится непонятной. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста c общим 

недоразвитием речи 

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 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 (ОНР) 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).  
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Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР (ОНР) не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить 

попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открои). 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. 

В 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 (ОНР) недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  

 

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 3го 

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. 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 
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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], [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: клетке лев. — 

Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 
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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 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 — 
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садник). 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. Нарушение звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти.  

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой) 

 Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду 

с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют 

отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри).  

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, 

елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 
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проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 

мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные 

связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются 

с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — 

задок, задник, не передничек).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, 

обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при 

употреблении уменьшительноласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 

единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто 

встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник 

вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста c задержкой 

психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но 

во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность 

процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные 

признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико- грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 
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Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Внимание этих детей характеризуется      неустойчивостью, отмечаются периодические колебания, 

неравномерная  работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и 

удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного 

задания на другое. 

В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к 

произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с 

нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов. В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с 

задержкой  психического развития не испытывают трудностей в практическом                                                                                                         различении 

свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

Поэтому ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное 

обозначение признака «дай красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного 

карандаша затрудняется. Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями 

о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, 

высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 

основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. 

Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, что находит 

отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную массу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 

заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с 

органической недостаточностью центральной нервной системы                                                                                                                                                              резидуального или 

генетического характера. 

Клинические и психологические исследования, проведённые Т.А. Власовой, М.С. 

Певзнер, К.С. Лебединской и др., позволили выделить 4 четыре генезисных типа задержки 

психического развития: конституциональный, соматогенный, психогенный, церебрально- 

органического происхождения. 

Для детей с ЗПР конституционального происхождения характерны  аффективность 

поведения, эгоцентризм, истерические реакции, психофизический инфантилизм. Такие дети 

проявляют интерес к игре-действию, а не игре-отношению, у них наблюдается парциальная 

недостаточность гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. А эти функции лежат 

в основе формирования межанализаторных навыков (рисование, счёт, чтение, письмо). 

ЗПР соматогенного генеза возникает у детей с хроническими заболеваниями 

внутренних органов, эндокринной системы. Для них характерны явления стойкой физической 

и психической астении, сниженная        работоспособность, робость, тревожность. Зачастую 

возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной 

незрелости. 
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 Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, 

трудовыми и учебными навыками. Для них характерны  нарушения эмоционально-волевой 

сферы, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. 

У них отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающим миром. 

Для ЗПР церебрально-органического генеза характерны выраженные нарушения в 

эмоционально-волевой и познавательной сфере, сочетаются черты незрелости и различной 

степени повреждения ряда психических функций, страдают функции регуляции психической 

деятельности. Данная группа детей по уровню развития приближается к умственно-отсталым 

сверстникам, а имеющиеся у них предпосылки словесно-логического мышления приближают 

их к возрастной норме. 

Детям с ЗПР рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и 

медицинскими средствами. Этап коррекционно- развивающей работы определяется после 

проведения обследования, с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. Требуется 

индивидуальный маршрут  развития и воспитания. Важно определить степень нагрузки, создать 

оптимальные условия для соблюдения охранительного режима, как в детском саду, так и дома. 

Необходимо создавать развивающую среду с учетом особенностей таких детей. 

Таким образом, дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. 

Часть из них имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие 

ее раннего органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной 

незрелости ЦНС. Необходимо учитывать вариативность проявлений задержки психического 

развития, разные сроки начала коррекционно- развивающей работы с детьми. В этих условиях 

необходимо строить свою работу с учетом структуры отклоняющегося развития, уровня 

актуального развития и состояния здоровья каждого воспитанника. 

При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников 

в умственном развитии. 

 

Дети 4-5 лет 

Развитие речи 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, 

которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной 

отсталостью четвертого-пятого года жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых 

высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, 

недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-

либо действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. 

Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова 

фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР 

может быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития 

речи (дизартрия, алалия). 

 

Дети 5-7 лет  

Познавательное, речевое развитие 
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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 годам дети с ЗПР 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 

предшкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали 

постройки в зависимости от 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. 

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. 

 

1.1.6. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста c 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

Нарушения речи у умственно отсталых детей представляют собой нарушение речевой 

деятельности в целом. Структура речевого дефекта у детей с умственной отсталостью является 

неоднородной. Это обусловлено тем, что нарушения речи у этих детей вызываются целым 

комплексом биологических и социальных факторов, воздействующих на формирование 

различных уровней речевой функциональной системы. Однако ведущим нарушением, при всех 

вариантах структуры речевого дефекта у умственно отсталых детей является недоразвитие 

семантического компонента речи. Нарушения речевого развития у детей данной категории 

проявляются в раннем возрасте.  

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к грубому недоразвитию речи и всех еѐ функций. Это обнаруживается уже в доречевой 

период и проявляется в слабой выраженности гуления, в позднем появлении активного лепета. 

Характерно, что лепет почти не структурируется, в нем едва просматриваются ритмические 

структуры (серии слогов, организованные по принципу повторности и чередования). Но главное 

- почти отсутствует ответный лепет, то есть лепет в ответ на обращение взрослого. Отмечается 

запаздывание появления первых слов; весьма замедленно, затрудненно протекает процесс 

овладения фразовой речью; переход от отдельных слов к двусловному предложению 

растягивается (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) на долгое время. У 

детей с интеллектуальными проблемами медленно образуются и закрепляются речевые формы, 
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слабо выражена самостоятельность речевого творчества, наблюдается стойкое фонетическое 

недоразвитие, не развит артикуляционный аппарат, отмечаются полиморфное нарушение 

звукопроизношения, не сформировано фонематическое восприятие, доминирование в речи имен 

существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и 

отношения, снижена речевая активность. В речи типичны аграмматизмы, проявляющиеся как в 

сложных, так и в простых формах словоизменения; нарушено словообразование; характерна 

слабая сформированность связной речи или еѐ отсутствие. Характерные особенности 

просодической стороны речи детей с нарушением интеллекта выражены в том, что их речь 

монотонна, маловыразительна и лишена эмоций. В речевых нарушениях преобладает 

семантический (смысловой) дефект. Нарушения речи очень стойки.  

Среди детей с нарушением интеллекта есть дети с различным уровнем развития речи:  

 совсем не владеющие активной речью;  

 владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой;  

 владеющие формально хорошо развитой речью.  

Нарушения звукопроизношения определяются комплексом патологических факторов. 

Выделяют следующие основные причины нарушений 6 звукопроизношения у детей с 

нарушением интеллекта: несформированность познавательных процессов, направленных на 

овладение звуковым составом речи; позднее развитие фонематического слуха; недоразвитие 

общей и речевой моторики ( нередки остаточные явления параличей, парезов речевой 

мускулатуры, что резко ограничивает возможности овладения правильным произношением 

звуков речи); аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, 

челюстей.  

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей с нарушением интеллекта при постановке и особенно при 

автоматизации звуков. Коррекция нарушений звукопроизношения связана с формированием 

речевой функции в целом, так как дефекты звукопроизношения проявляются на фоне 

системного недоразвития речи умственно отсталых детей.  

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. 

Выполняют какие-либо действия, контактируют друг с другом, играют дошкольники, как 

правило, молча. Они не сопровождают свои действия речью и лишь иногда произносят 

отдельные слова фиксирующего характера. Многие из детей пользуются жестами, мимикой, 

движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 

отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д. У умственно отсталых 

детей различные компоненты языковой системы нарушаются неоднозначно, в большей мере 

страдает семантический компонент языковой системы, в меньшей – план выражения. Более 

грубо нарушен синтаксический компонент, чем морфологическая система языка, в которой 

лучше усваиваются формы с простым, конкретным значением. Сенсомоторный уровень речи у 

одних детей является сохранным, у других же – нарушены как моторика, так и сенсорно – 

перцептивный уровень восприятия речи.  

Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их сверстников в 

норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между предметами, событиями, 

персонажами художественных произведений, людьми в окружающей обстановке; плохо 

рассказывают, невнятно передают свои впечатления и т.д.  
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До конца дошкольного возраста у детей остается полностью несформированной 

регулирующая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не оказывает 

не него должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети очень часто не могут 

самостоятельно играть. Слабость планирующей функции приводит к потере первоначального 

замысла.  

Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и 

снижении потребности в речевом общении; в нарушенных операциях программирования 

речевого высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных операциях 

реализации речевой программы и контроля за речью. У детей с интеллектуальной 

недостаточностью может быть разная степень системного недоразвития речи:  

1.) Системное недоразвитие речи тяжелой степени при умственной отсталости 

Логопедическая характеристика: Осложненный речевой дефект, в структуре которого 

ведущими нарушениями являются: недоразвитие семантического компонента и расстройство 

моторных или языковых операций порождения речевых высказываний. Отмечается отсутствие 

активной речи или полиморфное нарушение звукопроизношения, отсутствие как сложных, так 

и простых форм фонематического анализа, ограниченный словарный запас (до 10-15 слов). 

Фразовая речь представлена однословными и двусловными предложениями, состоящими из 

аморфных слов корней. Формы словоизменения и словообразования отсутствуют. Связная речь 

не сформирована. Грубое нарушение понимания речи.  

2.) Системное недоразвитие речи средней степени при умственной отсталости  

Логопедическая характеристика: Имеется относительно равномерное нарушение всех 

компонентов речевой функциональной системы, всех операций порождения высказываний, но 

без дополнительных локальных органических поражений мозга, вызывающих нарушения речи. 

Полиморфное нарушение звукопроизношения, грубое недоразвитие фонематического 

восприятия и фонематического анализа и синтеза (как сложных, так и простых форм); 

ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, проявляющиеся в неправильном 

употреблении окончаний существительных в предложных и беспредложных синтаксических 

конструкциях, в нарушении согласования прилагательного и существительного, глагола и 

существительного; несформированность словообразовательных процессов (существительные, 

прилагательные и глаголы); отсутствие или грубое недоразвитие связной речи (1-2 предложения 

вместо пересказа). 

3.) Системное недоразвитие речи легкой степени при умственной отсталости 

Логопедическая характеристика: В структуре речевого дефекта преобладают фонетико-

фонематические расстройства. Полиморфное нарушение звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза; аграмматизмы, 

проявляющиеся в сложных формах словоизменения (в предложнопадежных конструкциях при 

согласовании прилагательного и существительного среднего рода в именительном падеже, а 

также в косвенных падежах); нарушение словообразования, недостаточная сформированность 

связной речи, в пересказах наблюдаются пропуски и искажения смысловых звеньев, нарушение 

передачи последовательности событий. Таким образом, речевые нарушения у дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью характеризуются различной структурой дефекта и 

степенью выраженности. 

 

1.1.7. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста c 

расстройствами аутистического спектра 



20 
 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии. 

Приводим наиболее значимые характеристики для организации начального обучения, 

начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким.  

Выделяют четыре группы детей с РАС:  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой 

и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 

обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 

аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, 

ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в 

своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое 

поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от 

полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от генеративных 

и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 

скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 

проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. 

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих 

случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 

вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 

активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии 

активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети 

могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им 

инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие 

значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 

разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети 

могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 
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действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют 

своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 

тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети 

проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному 

им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 

такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все 

более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной траектории 

обучения и воспитания такого ребенка. Индивидуальная образовательная программа должна 

предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка 

есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную 

информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении).  

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого 

характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится 

отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в 

окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. 

Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный 

дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в 

порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, 

который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой 

ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический 

почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки 

прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 

выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна 

речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором 

или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – 

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в 

рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.  



22 
 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 

действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут 

быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более 

сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для 

стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При 

успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся 

узким жизненным стереотипом.  

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, 

хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив 

необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения 

жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального 

развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной 

поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения.  

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том 

числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 

увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.  

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме 

самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в 

реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость 

по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 
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ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни 

стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное 

мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и 

выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом 

слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При 

возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 

поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации 

в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало 

связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 

подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 

иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» 

тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает 

относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, 

воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При 

всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно 

более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по 

программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать 

отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 
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навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 

теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 

задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.  

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. 

Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок 

особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь 

со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего 

вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, 

характерному для детей второй группы.  

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и 

речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких 

детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного 

словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения 

здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 

растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети 

четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют 

свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в 

ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 

правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также 

наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, 
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затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший 

прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации.  

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых 

может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение 

прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые 

серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы 

детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в 

проявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром.  

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии.  

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом значительно различаются и в зависимости 

от того, получает ли он адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно 

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребёнка 

вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование 

наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То 

есть, уровень психического развития ребёнка с РАС, его оснащённость средствами 

коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера и даже степени 

выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора 

– качества предшествующего обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются 

и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины 

разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и 

процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие 

нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные 

с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут 

отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об 

отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы 

аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического и 

социального развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и 

вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в 

коррекционной работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных 

его индивидуальным образовательным потребностям. 

 

1.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты) освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений, и поэтому планируемые результаты 

образовательной деятельности представлены в форме целевых ориентиров.  
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 4-х до 5-ти лет; г) 

информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития детей дошкольного возраста с ТНР (ОНР) 

 Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития к 3-4 годам 

1) Способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимся; 

2) Проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) Понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

4) Пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

5) Понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) Различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) Называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

8) Участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

9) Рассказывает двустишья; 

10)  Использует слова, простые предложения, состояние из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

11)  Произносит простые по артикуляции звуки; 

12)  Воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13)  Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 
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14)  Соблюдает в игре элементарные правила; 

15)  Осуществляет перенос сформрованных ранее игровых действий в различные игры; 

16)  Проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17)  Замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18)  Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19)  Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

20)  Выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

21)  Усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22)  Считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

23)  Знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь); 

24)   Эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25)  Владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26)  Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27)  С помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28)  Осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29)  Обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по 

сенсорными дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30)  Действует в соответствии с инструкцией; 

31)  Выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя); 

32)  Стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33)  Выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34)  С незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития к 4-5 годам 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) Проявляет мотивацию к занятиям, попытки спланировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) Понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) Использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
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4) Различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) Использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) Перессказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, 

с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) Владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) Использует различные виды интонационных конструкций; 

10)  Выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11)  Использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

12)  Передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13)  Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14)  Проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работника, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15)  Занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 минут); 

16)  Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

рпактического экспериментирования; 

17)  Осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесными отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18)  Имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления 

и их изображения: времена года и части суток; 

19)  Использует схему для ориентировки в пространстве; 

20)  Владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средстава общения; 

21)   Может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22)  В речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23)  Сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24)  Изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25)  Положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 
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26)  Знает основные цвета и их оттенки; 

27)  Сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28)  Внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29)  Выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30)  Выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31)  Описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32)  Самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования; 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития на этапе освоения завершения Программы 

к 6-7 (8) годам 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;  

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  
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16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами;  

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;  

21) определяет времена года, части суток;  

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта;  

26) владеет предпосылками овладения грамотой;  

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам;  

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

 

1.2.2. Целевые ориентиры образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития детей дошкольного возраста с ЗПР  

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития к 5-6 годам 
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Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей 

и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, 

частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя 

их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двухтрехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития на этапе освоения завершения Программы 

к 6-7 (8) годам 

Речевое развитие:  

– стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями;  

– осваивает основные лексико-грамматические средства языка;  

– употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями; проявляет словотворчество;  

– умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

– может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

– умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

– владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

– знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития детей дошкольного возраста с ИН 

 Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития к 4-5 годам 

Речевое развитие. Обучающийся умеет: 
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 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  

 употребляют в речевых высказываниях предлог - за, перед, согласовывают 

существительные и глаголы, согласовывают существительные и прилагательные, 

местоимения и глаголы, употребляют существительные в дательном и творительном падежах;  

 образовывать множественное число имен существительных;  

 строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, затем по 

картинке, употребляя знакомые глаголы;  

 понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей 

сказок, рассказов и мультфильмов;  

 понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, 

явные и скрытые (с помощью педагогического работника);  

 понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по уточняющим 

вопросам и самостоятельно. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития к 5-6 годам 

Речевое развитие. Обучающийся умеет: 

 использовать вербальные формы общения с педагогическим работником и другими 

детьми;  

 выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи;  

 пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами;  

 понимает значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, прошедшем и 

будущем времени;  

 понимает значение изученных предлогов, выполняет инструкции с предлогами на, 

под, в, за, около, у, из, между;  

 употребляет в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, из;  

 понимает значения слов (различение глаголов с разными приставками, употребление 

однокоренных существительных);  

 выполняет действия с разными глаголами и составляет фразы по картинке;  

 рассказывает по картинке и составлять рассказы по серии сюжетных картинок;  

 выражает интерес к сказкам;  

 составляет предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

 рассказывает об увиденном;  

 регулирует свою деятельность и поведение посредством речи. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития на этапе освоения завершения Программы 

к 6-7 (8) годам 

Речевое развитие. Обучающийся умеет: 

 проявляет готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся;  

 выражают свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  
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 пользуются в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех - четырех 

словных фраз;  

 употребляют в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

 понимают и используют в активной речи предлоги "в", "на", "под", "за", "перед", 

"около", "у", "из", "между";  

 используют в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе;  

 используют в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;  

 строят фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке;  

 читают наизусть 2 - 3 разученные стихотворения;  

 отвечают на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка. 

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра 

 Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических расстройств, 

наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития и состояния здоровья 

ребенка.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести аутистических 

расстройств по DSM-5 (третий уровень аутистических расстройств является наиболее 

тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, 

глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития):  

 понимает обращённую речь на доступном уровне;  

 владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен альтернативным 

формам общения;  

 владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально);  

 выражает желания социально приемлемым способом;  

 возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми;  

 выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;  

 выделяет родителей и знакомых взрослых;  

 различает своих и чужих;  

 поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

 отработаны основы стереотипа учебного поведения;  

 участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;  

 может сличать цвета, основные геометрические формы; 

  знает некоторые буквы;  

 владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);  
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 различает «большой – маленький», «один – много»;  

 выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов;  

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

взрослых); 

 умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);  

 пользуется туалетом (с помощью);  

 владеет навыками приёма пищи. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических 

расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести аутистических расстройств может 

сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной 

степени и нарушениями речевого развития):  

 владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения;  

 владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально);  

 может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);  

 отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

 возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми;  

 выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают;  различает людей 

по полу, возрасту;  

 владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации;  

 участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под 

руководством взрослых;  

 знает основные цвета и геометрические формы;  

 знает буквы, владеет техникой чтения частично;  

 может писать по обводке;  

 различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

  есть прямой счёт до 10;  

 выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;  

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых;  имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами;  

 владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств по DSM-5 (первый уровень аутистических расстройств является сравнительно 
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лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих 

случаях интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются): 

 владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях);  

 инициирует общение (в связи с собственными нуждами);  

 может поддерживать диалог (часто – формально);  

 владеет конвенциональными формами общения с обращением;  

 взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации 

(ограниченно);  

 выделяет себя как субъекта (частично);  

 поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в 

незнакомой и(или) неожиданной ситуации;  

 владеет поведением в учебной ситуации;  

 владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);  владеет 

техникой чтения, понимает простые тексты;  

 владеет основами безотрывного письма букв; 

  складывает и вычитает в пределах 5-10;  

 сформированы представления о своей семье, Отечестве;  

 знаком с основными явлениями окружающего мира;  

 выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;  

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

 имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;  

 участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;  

 владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду);  

 принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

 умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

(планируемых результатов) обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основные направления работы учителя-логопеда 

Основными направлениями работы учителя-логопеда МБДОУ по коррекции и развитию 

речи детей с нарушениями речи в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» 

являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения;  

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове;  

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи: А) морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам), Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), В) 

словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной). 

 

2.2. Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической 

деятельности  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

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

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

коррекционного процесса. Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

речевых нарушений у детей, зачисленных для занятий с учителем-логопедом, обеспечивает 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей.  

Форма организации обучения в МБДОУ – подгрупповая и индивидуальная. В 

соответствии с АОП ДО основной формой работы с детьми дошкольниками является игровая 

деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие при 

максимальном использовании игровых форм остается одной из основных форм работы с детьми, 

имеющими нарушения речи.  

Организация деятельности учителя-логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Программой. Учебный год в ДОУ условно делится на 2 периода:  

1 период: сентябрь – декабрь;  

2 период: январь– май. 

Логопедическое обследование проводится: с 1 по 15 сентября. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 1 недели октября. Регламент 

логопедических занятий составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при необходимости 

или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической 

работы вынесена во вторую половину дня (в четверг, с 14 до 18ч.). 

Для проведения логопедической диагностики на разных этапах освоения программы 

используются следующие диагностические пособия: 
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 Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. 

и доп. в соотв. с ФГОС ДО. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

от 4 до 7 лет – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда», М.: Владос, 2021. 

 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

от 4 до 7 лет – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2022. 

 Наглядный материал для обследования детей. Приложение к методическому пособию 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» под 

ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Просвещение, 2022. 

 

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 

составляет: 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, 

не более 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

 

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения. Проводятся подгрупповые занятия с детьми по 

развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе от 2 до 12 человек. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий согласно СанПин. Рекомендуемая периодичность 

проведения занятий - не менее двух логопедических занятий в неделю (в форме индивидуальных 

и групповых/подгрупповых занятий).  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 

включает в себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. Выпуск детей проводится в конце учебного года по 
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мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой 

карте ребёнка.  

2.3. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

дошкольного возраста 

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 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. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка: 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка 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. 
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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 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 

видоврассказов: 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 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. 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 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 
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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. 

Результаты диагностики фиксируются в речевой карте. 

Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (ОНР) 

 

Фамилия, имя, отчество ребенка: ___________________________________ Дата рождения: __________ 

Дата обследования: __________________ Группа № ___________ 

Домашний адрес: 

_________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: мать __________________________________________________________________ 

Отец ______________________________________________________________________________________ 

Рекомендации ТПМПК 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Состояние общей моторики ____________________________________________________________________ 

Состояние слуха _____________________________________________________________________________ 

Состояние артикуляционного аппарата: губы _____________________ зубы __________________________ 

небо ________________ язык __________________ прикус _________________ саливация ______________ 

подъязыч.уздечка _________________________ 

Подвижность артикуляционного аппарата (арт.упр.): «заборчик» _____________ «трубочка» ____________ 

«лопаточка» _______________ «иголочка» __________________ «чашечка» ________________ «часики» 

____________ «лошадка» __________________ «качели» ___________________________________________ 

Интеллектуальное развитие: счет _________________________________________ знание о семье 

_________________________________________________ знание о городе ______________________________  

цвета _____________________________  времена года ______________________________________________ 

Обобщающие понятия__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Разрезные картинки ___________________________________ Ориентация в пространстве ________________ 

___________________________________________ внимание ___________________________________________ 

 

Звукопроизношение: 

Звуки С  С’ З  З’ Ц  Ш  Ж  Ч  Щ  Р  Р’ Л  Л’ Другие 

Изолированные               

В отраженной 

речи 

              

В  

самостоятельной 

речи 

              

Состояние импрессивной речи ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Экспрессивная речь 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез:  

Повторение слоговых цепочек: па-па-ба, та-да-та, nа-ба-nа; 

____________________________________________________ 
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па-ба, па-ба, па-ба, ка-ха-ка, ___________________________ са-за-са, за-са-за; 

____________________________________ 

са-ша-са, ша-са-ша ____________________________________________ 

 

Повторение слов с оппозиционными согласными: том дом ком __________________ крыша крыса 

________________ мишка миска мышка ______________________________ 

 

Определение количества звуков в слове и их позиция:  

В начале: Аня _________  утка __________  мак_________ В конце: Лук ________ нос _______ мука _________ 

В середине: шар _________ сок _____________  оса __________________ 

 

Слоговая структура слова: велосипед ____________________  бегемот _________________ подоконник 

_______________ пододеяльник _______________________ разноцветные лампочки 

_______________________________ аквариумные рыбки _______________________________________ 

 

Обследование лексики: назвать детенышей животных у кошки ______________________ у собаки 

___________________  у коровы _________________у козы __________________ у лошади ____________________ 

у свиньи _________________ у курицы _______________  у утки ________________________ 

 

Слова-антонимы: большой ___________________ холодный ________________ чистый ________________ зима 

________ твердый ____________ сухой ______________ широкий ________________ тяжело ________________ 

 

Грамматический строй речи:  

Сущ. ед ч. Сущ. мн. ч. Род.п. мн. ч. Употребление предлогов 

Стол   В  ИЗ  

Окно   НА  С/СО  

Карандаш   ПОД  ИЗ-ПОД  

Ухо   ЗА  ИЗ-ЗА  

Стул   НАД  У  

Ведро   К  ОТ  

Дом    МЕЖДУ  ОКОЛО  

 

Словообразование: (уменьшительная форма существительного) стол ____________________ стул ______________ 

Ваза _____________________ голова _________________ гнездо __________________ ковер __________________ 

Трава _________________ муравей __________________________ воробей ___________________________ 

 

Образование прилагательных от существительных: стул из дерева ________________________ игрушка из бумаги 

______________________ ножницы из железа _______________________ стакан из стекла ____________________ 

Ручка из пластмассы __________________________ 

 

Связная речь: 

Пересказ: 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Рассказ по сюжетной картине 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Рассказ по серии сюжетных картин 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Предварительное речевое заключение учителя-логопеда ОУ:  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

«_______» _________________   _______________ Учитель-логопед _____________(ФИО) 

 

 

2.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового  

 развития детей с ТНР (ОНР) 

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

речевого развития), предусматривает: 

1. Развитие понимания речи 

2. Развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы кто? куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по 

их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов- 

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например, «Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги».). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 
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состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально 

- волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений:  

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико- грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР (ОНР), формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР 

(ОНР), а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР (ОНР). 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; 

жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый -храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
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проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

7. Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или 

и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к выделению 

начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 



46 
 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, 

клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук 

— сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: каша — 

кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР (ОНР), на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально- волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР (ОНР). 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения.
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2.5.Содержание коррекционной, образовательной деятельности с детьми с ТНР (ОНР) 

(Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 (8) лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021) 

Младший дошкольный 

возраст (с 3 до 4 лет) 

Средний дошкольный возраст 

(с 4 до 5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (с 6 до 7 (8) лет) 

Развитие словаря 

– Работать над накоплением 

пассивного словаря, усвоением 

слов, обозначающих части тела и 

лица человека, предметы 

ближайшего окружения, 

простейшие игровые и бытовые 

действия, признаки предметов. 

Формировать умение соотносить 

предметы, действия, признаки с 

их словесным обозначением. 

– Учить понимать 

обобщающие слова. 

– Уточнять понимание 

личных местоимений, 

притяжательных местоимений, 

притяжательных 

прилагательных. 

– Учить различать глаголы и 

прилагательные, 

противоположные по значению. 

Развитие словаря 

– Работать над 

накоплением пассивного 

словарного запаса и 

активизацией в речи 

существительных, глаголов, 

прилагательных по всем 

изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления 

с окружающим, расширения 

представлений о предметах 

ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни 

и природы. 

– Учить понимать 

обобщающее значение слов и 

формировать обобщающие 

понятия. 

– Расширять словарь за 

счет активного усвоения и 

использования в 

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 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 

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 
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– Учить понимать предлоги 

и наречия, выражающие 

пространственные отношения. 

– Формировать различение 

количественных числительных. 

– Учить дифференцировать 

формы единственного и 

множественного числа имен 

существительных мужского и 

женского рода. 

– Учить дифференцировать 

формы единственного и 

множественного числа глаголов, 

глаголы прошедшего времени по 

родам, возвратные и 

невозвратные глаголы. 

– Работать над различением 

падежных форм личных 

местоимений. 

– Воспитывать внимание к 

звукослоговой структуре слова. 

Учить различать на слух длинные 

и короткие слова. 

– Формировать умение 

вслушиваться в речь. Развивать в 

ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких 

текстов.  

экспрессивной речи личных 

местоименных форм, 

притяжательных 

местоимений, 

притяжательных 

прилагательных, 

определительных 

местоимений, наречий, 

количественных и порядковых 

числительных. 

– Сформировать 

понимание простых 

предлогов. 

– Сформировать понятие 

слово и умение оперировать 

им. 

Формирование 

грамматического строя речи 

- Учить различать и 

употреблять существительные 

мужского, женского и среднего 

рода в единственном и 

множественном числе в 

именительном падеже. 

– Формировать умение 

понимать вопросы косвенных 

падежей и употреблять 

существительные мужского, 

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. 

слова. 

– Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

– 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. 
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Формирование грамматического 

строя речи 

Учить образовывать и 

использовать в речи формы 

единственного и множественного 

числа имен существительных 

мужского и женского родов в 

именительном падеже. 

– Формировать умение 

образовывать и использовать в 

речи формы имен 

существительных мужского и 

женского родов в винительном, 

родительном, дательном, 

творительном, предложном 

падежах (беспредложные 

конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми 

предлогами со значением 

пространственного 

расположения, направления 

действия. 

– Учить образовывать и 

использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. 

– Формировать умение 

женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в 

беспредложных 

конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

– Учить образовывать и 

использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

– Формировать умение 

образовывать и использовать в 

речи глаголы в 

повелительном наклонении, 

инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем временив 

изъявительном наклонении. 

– Учить различать и 

употреблять 

противоположные по 

значению названия действий и 

признаков. 

– Обучать согласованию 

притяжательных местоимений 

и имен прилагательных с 

существительными мужского, 

женского и среднего рода. 

– Формировать умение 

– 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 

– 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. 

– Совершенствовать навыки 

составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации          

действия, по картине; распространения 
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образовывать и использовать в 

речи  в речи формы 

повелительного наклонения 

глаголов в единственном и 

множественном числе, 

инфинитива, глаголов 

изъявительного наклонения в 

единственном и множественном 

числе настоящего времени. 

– Учить различать, 

образовывать и использовать 

формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского 

рода, единственного и 

множественного числа. 

– Обучать согласованию 

прилагательных с 

существительными мужского и  

женского рода единственного 

числа в именительном падеже. 

– Формировать умение 

образовывать, использовать в 

речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и 

женского рода притяжательные 

прилагательные. 

– Формировать умение 

согласовывать числительное 

«один» с существительными, 

согласовывать числительные 

с существительными 

мужского и женского рода. 

– Формировать умение 

составлять предложения из 

нескольких слов по вопросам, 

по картинке и по 

демонстрации действия, 

дополнять предложения 

недостающими словами. 

– Обучать 

распространению простых 

предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков языкового 

анализа Развитие 

просодической стороны речи 

- Формировать правильное 

речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого 

голосоведения. 

- Воспитывать правильный 

умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и 

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. 

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 
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правильно употреблять 

местоимения меня, мне. 

– Формирование двусловное 

предложение, фразы с прямым 

дополнением. Формировать 

умение отвечать на поставленные 

вопрпосы по простым сюжетным 

картинкам. 

Развитие фонетико-

фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа 

Развитие фонематической 

системы речи 

- Воспитывать внимание к 

звуковой стороне речи. 

- Формировать умение различать 

гласные звуки по принципу 

контраста: [а] – не [а],  [у] - [а],  [и] 

-  [у], [э] - [о], [и] - [о], [э] - [у] ; 

гласные, близкие по артикуляции: 

[у] - [о]. 

- Учить дифференцировать 

согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б] - [н], [м] - 

[т],  [п] - [г] и т.р. 

- Формировать умение различать 

слова, сходные по звучанию. 

- Развивать внимание к 

интонационную 

выразительность речи, 

модуляцию голоса.  

- Коррекция 

произносительной стороны 

речи 

- Уточнить произношение 

гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в 

свободной речевой 

деятельности. 

- Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков 

всех групп. 

- Сформировать 

 правильные уклады 

свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать 

поставленные звуки в игровой 

и свободной речевой 

деятельности.  

- Работа над слоговой 

структурой слова 

- Формировать умение 

различать на слух длинные и 

короткие слова. 

- Формировать умение 

запоминать и воспроизводить 

– Сформировать понятие 

предложение и умение оперировать 

им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-

трех слов (без предлога). 

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. 

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. 

Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 
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звукослоговой структуре слова в 

упражнениях на различение 

длинных и коротких, на 

простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка 

слова. 

- Развитие фонетической 

стороны языка 

- Формировать правильное 

речевое диафрагмальное дыхание 

и длительный ротовой выдох. 

- Развивать силу, динамику и 

модуляцию голоса. 

- Развивать подражание речевым 

звукам. 

- Активизировать движения 

артикуляционного аппарата с 

помощью специальных 

упражнений и уточнить 

артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков 

[а], [о], [у], [и] и согласных 

раннего онтогенза [м], [м’], [н], 

[н’], [п], [п’], [т], [т’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’], [к], [к’], [г], [г’], [х], 

[х’]. 

- Воспитывать правильный, 

умеренный темп речи. 

- Развивать интонационную 

цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; 

цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. 

- Научить правильно 

передавать ритмический 

рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих 

из открытых слогов; 

односложных слов; 

двухсложных слов со 

стечением согласных с 

простым звуковым 

наполнением со зрительной 

опорой. 

- Сформировать понятие слог 

(часть слова) и умение 

оперировать этим понятием. 

Формирование 

фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и 

синтеза 

- Создать готовность к 

формированию навыков к 

звуковому анализу 

посредством: 

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 

слова 

- 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. 

- Сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех 

- 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 
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выразительность, ритмичность 

речи.  

- Развитие речевого общения и 

разговорной диалогической речи 

- Воспитывать потребность в 

речевом общении. 

- Формировать умение 

заканчивать фразу, учить 

договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, 

упражнениях, стихотворениях 

- Формировать умение отвечать 

на вопросы по прослушанным 

сказкам. 

- Учить отвечать на вопросы по 

предметной, сюжетной 

картинкам, по демонстрации 

действий. 

- Развивать умение передавать 

содержание знакомой сказки по 

серии картинок с помощью 

логопеда. 

- Заучивать небольшие 

песенки, потешки, стихотворения 

с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные 

жесты и мимику. 

1) узнавания неречевых 

звуков; 

2) различения одинаковых 

звукокомплексов по высоте, 

силе и тембру; 

3) различения слов, близких 

по звуковому составу; 

4) дифференциация слогов; 

5) дифференциации фонем. 

Тематическая 

последовательность в 

изучении звуков речи: 

- гласные: [а], [у], [и], [о], [ы]; 

- вокализованные согласные 

длительного произнесения с 

преобладанием голосового 

тона: [м], [н], [в]; 

- смычные согласные, 

произносимые коротко, 

следующие парами звуков, 

оппозиционных по звонкости 

— глухости: [б], [п], [д], [т], 

[г], [к]; 

• щелевые глухие согласные, 

произносимые длительно [ф], 

[х], [с]. 

- Научить подбирать слова с 

заданными звуками. 

слогов. Закрепить понятие слог и 

умение оперировать им 

Развитие фонематического 

восприятия, навыков  звукового 

анализа и синтеза 

- Развивать навык выделения 

заданного звука из потока звуков, 

навык выделения и определения в 

словах первого и последнего звука. 

- Развивать навык анализа и синтеза 

слогов и слов из двух-трех звуков. 

- Развивать навык определения 

позиции звука в слове: начало, 

середина, конец. 

Тематическая последовательность в 

изучении звуков речи: 

- гласные: [а], [у], [и], [о], [ы]; 

- вокализованные согласные 

длительного произнесения с 

преобладанием голосового тона: [м], 

[в], [н]; 

- смычные согласные, 

произносимые коротко, следующие 

парами звуков, оппозиционных по 

звонкости — глухости: [б], [п], [д], 

[т], [г], [к], [з], [с]; 

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. 

- Учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; 
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Сформировать понятия 

«звук», 

«гласный звук», «согласный 

звук» и умение оперировать 

этими понятиями. 

Развитие связной речи и 

навыков речевого общения 

– Развивать умение 

вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание. 

– Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. 

– Работать над 

соблюдением единства и 

адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — 

выразительных речевых 

средств в игре и ролевом 

поведении. 

– Формировать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию. 

– Развивать умение 

поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до 

конца. 

щелевые глухие согласные, 

произносимые длительно [ф], [х]; 

- аффрикат [ц]. 

- Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий. 

- Закрепить понятия звук, гласный 

звук, согласный звук. 

- Сформировать понятия звонкий 

согласный  звук, глухой согласный 

звук. 

Развитие связной речи и речевого 

общения 

– 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, 

выслушивать друг друга до конца. 

– Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-

описания о предметах и объектах по 

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-
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– Формировать умение 

повторять за взрослым 

описательный рассказ из 2— 3 

простых предложений, а затем 

составлять короткий 

описательный рассказ по 

алгоритму или 

предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого. 

– Формировать навыки 

пересказа. Обучать 

пересказывать хорошо 

знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью 

взрослого и со зрительной 

опорой. 

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. 

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. 

 



2.6. Логопедическая коррекция ТНР (ОНР) по направлениям: 

Группа Содержание работы 

Развитие словаря 

Младшая группа Развитие импрессивной речи  

Работать над накоплением пассивного словаря, 

усвоением слов, обозначающих части тела и лица человека, 

предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов. Формировать 

умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, 

туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; 

дикие птицы, животные; цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, 

вы, он, она, они), притяжательных местоимений (мой, твой), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин).  

Учить различать глаголы и прилагательные, 

противоположные по значению (надевать-снимать, 

завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-

короткий, широкий-узкий, высокий-низкий).   

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие 

пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа).  

Формировать различение количественных 

числительных (один, два, три). Учить дифференцировать 

формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-коты, 

мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, рука-руки), понимать 

падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, 

родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах; имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к,  -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -

ечк, -ен, -ят).  

Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа глаголов (играет-играют, спит-

спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел-

сидела); возвратные и невозвратные глаголы 

(умываетумывает-ся).  

Работать над различением падежных форм личных 

местоимений (меня, мне, тебя, тебе).   

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре 

слова. Учить различать на слух длинные и короткие слова.   



 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в 

ситуативной речи понимание простых предложений и 

коротких текстов.  

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный 

словарь на основе обогащения представлений об 

окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, 

туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, 

дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. 

Активизировать использование слов, обозначающих 

существенные части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного 

усвоения глаголов по изучаемым лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие 

признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину 

(большой, маленький), оценку (хороший, плохой).  

 Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, 

она, они).  Обогатить активной словарь наречиями, 

обозначающими местонахождение предметов (там, тут, 

вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество 

(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения 

(тепло, холодно, вкусно).  

Средняя группа Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением 

слов, обозначающих части тела и лица человека, предметы 

ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 

действия, признаки предметов. Формировать умение 

соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие 

птицы, животные; цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, 

он, она, они), притяжательных местоимений (мой, твой), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин).  

Учить различать глаголы и прилагательные, 

противоположные по значению (надевать-снимать, 

завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-

короткий, широкий-узкий, высокий-низкий).   

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие 

пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных 

(один, два, три). Учить дифференцировать формы 



 

единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-коты, 

мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, рука-руки; ), понимать 

падежные окончания имен  существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, 

родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах; имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к,   

-ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  

Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа глаголов (играет-играют, спит-

спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел-

сидела); возвратные и невозвратные глаголы 

(умываетумывает-ся).  

Работать над различением падежных форм личных 

местоимений (меня, мне, тебя, тебе).   

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. 

Учить различать на слух длинные и короткие слова.   

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в 

ситуативной речи понимание простых предложений и 

коротких текстов.  

Старшая группа Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных 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.  

Подготовительная 

к школе группа  

 

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.  

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.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Младшая группа Учить образовывать и использовать в речи формы  

единственного и множественного  числа имен 

существительных мужского и женского родов в 

именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, 

кукла-куклы, ноганоги).  

Формировать умение образовывать и использовать в 

речи формы имен существительных мужского и женского 

родов в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные 

конструкции), затем предложные конструкции с простыми 

предлогами со значением пространственного 



 

расположения, направления действия (в, на, у).  Учить 

образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -

ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, ят).  

Формировать умение образовывать и использовать в 

речи формы повелительного наклонения глаголов в 

единственном и множественном числе (иди, идите), 

инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе 

настоящего времени (стоит, стоят).   

Учить различать, образовывать и использовать 

формы глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода, единственного и множественного числа (упал, упала, 

упали).   

 Обучать согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша).  

Формировать умение образовывать,  использовать в 

речи и согласовывать с именами существительными 

мужского и женского рода притяжательные прилагательные 

(мамин, папин).  

Формировать умение согласовывать числительное 

«один» с существительными в роде и числе в именительном 

падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения 

с существительными (моя книжка, мой мяч), правильно 

употреблять местоимения  меня, мне. Формировать 

двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит.  Аня, иди. Я 

пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, 

дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение 

отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), 

составлять предложения по небольшой сюжетной картинке 

с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

 

Средняя группа Учить различать и употреблять существительные 

мужского, женского и  среднего рода  в  единственном и 

множественном числе в именительном падеже.  

     Формировать умение понимать вопросы косвенных 

падежей и  употреблять  существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами.  



 

     Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

     Формировать умение образовывать и использовать в 

речи  глаголы в повелительном наклонении,  инфинитиве,  в 

настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении.  

     Учить различать  и употреблять противоположные по 

значению названия действий и признаков.  

     Обучать согласованию притяжательных местоимений и 

имен прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода. Формировать умение 

согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода.  

     Формировать умение составлять предложения из 

нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами.  

     Обучать распространению простых предложений 

однородными подлежащими и сказуемыми.  

Старшая группа 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.  

Подготовительная 

к школе группа  

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.  

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 

Младшая группа Развитие фонематической системы речи   

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

Формировать умение различать гласные звуки по 

принципу  

контраста: [а] – не [а],  [у] – [а],  [и] – [у], [э] – [о], [и] 

– [о], [э]– [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]-[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего 

онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых 

слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п.  



 

Формировать умение различать слова, сходные по 

звучанию (кот – кит, бочка – точка, миска – киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова 

в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 

простукивание,  прохлопывание,  протопывание  слогового 

рисунка слова.   

Развитие фонетической стороны языка   

Формировать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание и длительный ротовой выдох. Развивать 

длительность речевого выдоха.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

Развивать подражание речевым звукам.  

Активизировать движения артикуляционного 

аппарата с помощью специальных упражнений и уточнить 

артикулирование (четкость произношения) гласных звуков 

[а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м],  [н],  

[н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], 

[х], [х]  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

Развивать интонационную выразительность, ритмичность 

речи. 

Средняя группа Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого  

голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса.   

 Коррекция произносительной стороны речи  

    Уточнить произношение гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

     Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп.  

    Сформировать правильные уклады свистящих и 

шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

игровой и  свободной речевой деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова  

Формировать умение различать  на слух длинные и 

короткие слова.   

Формировать умение запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных.     Научить 

правильно передавать ритмический рисунок  двухсложных 

и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 



 

односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением  со 

зрительной опорой.  

     Сформировать понятие слог (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием.  

 Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового  анализа и синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные 

звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и 

синтеза. Научить выполнять анализ и синтез  слияний 

гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные  [а], [у], 

[о], [и], из слов,   

 различать слова с начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из 

ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки,  отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-

[т], [б]-[д], [к][т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов  и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, 

уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный 

звук и умение опери- ровать этими понятиями.  

 Обучение элементам грамоты  (необязательный 

раздел)  

Cформировать понятие буквы  и представление о том, 

чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с 

согласными буквами Т,  П, Н, М, К.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний 

гласных, закрытых и открытых слогов  и слов с 

пройденными буквами,  осознанного чтения коротких слов.  

Старшая группа 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 слова  

Cовершенствовать 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.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить  понятие слог и умение оперировать им.  

 Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового 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.  

 ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем 

звук отличается от буквы.  

Познакомить с  буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, 

Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из 

палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными 

буквами.  

Сформировать навыки осознанного  чтения слов и 

предложений с пройденными буквами.   

Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы  в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-

ши с буквой И).  

Подготовительная 

к школе группа  

 

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, гром- че, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изме- нять высоту тона в играх.  

     Учить говорить в спокойном темпе.  

     Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной вырази- тельностью речи.  

  Коррекция произносительной стороны речи  

1. Активизировать и совершенствовать движения 

речевого аппарата.  

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в 

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  



 

3. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности.   

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 фонематических 

представлений, навыков звукового анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.  

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [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 трехпяти звуков.   

 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, 

Ъ.  

 Сформировать умение правильно называть буквы 

русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики;  «печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов.  



 

Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами 

правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой 

У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Младшая группа Воспитывать потребность в речевом общении.  

Формировать умение заканчивать фразу, учить 

договаривать за взрослым слова и словосочетания в 

потешках, упражнениях, стихотворениях. Формировать 

умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной  

картинкам, по демонстрации действий.  

Развивать умение передавать содержание знакомой 

сказки по серии картинок с помощью логопеда.  

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения 

с опорой на картинки. Развивать эмоционально-

выразительные жесты и мимику.  

Средняя группа      Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее со держание.  

    Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации.   

    Работать над соблюдением единства и адекватности 

речи, мимики, пантомимики, жестов – выразительных 

речевых средств в игре и ролевом поведении.   

     Формировать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию.   Развивать умение поддерживать беседу, 

задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым 

описательный рассказ из  2–3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму 

или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

     Формировать навыки пересказа. Обучать 

пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

Старшая группа 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, 

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.  

Подготовительная 

к школе группа  

 

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.  

 

2.7. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Сентябрь 

 - Обследование состояния речи детей. 

 - Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

 - Заполнение речевых карт. 

Лексические темы: 

Месяц Неделя Группа Тема недели 

Октябрь 1 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Домашние животные и их детеныши» 

«Домашние животные» 

«Откуда хлеб пришел?» 

«Откуда хлеб пришел?» 

Октябрь 2 младшая 

средняя 

старшая 

«Животные Дальнего Востока» (регион. 

компонент) все группы 



 

подготовительная 

Октябрь 3 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Золотая осень» (рег. компонент) 

«Золотая осень. Лес» (рег. компонент) 

«Золотая осень. Лес» (рег. компонент) 

«Золотая осень. Лес» (рег. компонент) 

Октябрь 4 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Птицы» (домашние, лесные) 

«Птицы» (перелетные, зимующие) 

«Птицы» (перелетные, зимующие) 

«Птицы» (перелетные, зимующие) 

Ноябрь 1 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Я и моя семья» 

«Я и моя семья» 

«День народного единства» 

«День народного единства» 

Ноябрь 2 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Мой дом, мой город» (регион.компонент) 

«Мой дом, мой город» (регион.компонент) 

«Мой город, моя страна, моя планета» 

(регион.компонент) 

«Мой город, моя страна, моя планета» 

(регион.компонент) 

Ноябрь 3 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«В мире сказок. Кукольный театр» 

«В мире сказок. Театральная гостиная» 

«В мире сказок. Театральная гостиная» 

«В мире сказок. Театральная гостиная» 

Ноябрь 4 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Мамины профессиии» все группы 

Ноябрь 5 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Зимушка-зима» все группы 

1. Развитие речи: 1.1. Лексика. Лексические темы. 

1.2. Грамматический строй речи:  

 Отработка падежных окончаний имен существительных.  

 Преобразование имен существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное число. 

  Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа. 

 Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.  

 Согласование существительных с притяжательными местоимениями.  

 Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по 

лексическим темам.  

 Согласование числительных "2" и "5" с существительными.  

1.3. Развитие связной речи: 

  Составление простых распространенных предложений.  

 Обучение умению детей задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 



 

  Обучение составлению описательных рассказов по лексическим темам.  

 Работа над диалогической речью.  

 Обучение пересказу небольших рассказов и сказок.  

2. Развитие фонематического анализа, синтеза и представлений: 

  Знакомство со звуками А, У, О, Э, И, Ы, М, МЬ, П, ПЬ, Т, ТЬ, К, Х.  

 Закрепление представлений о пройденных звуках, формирование представлений о 

шипящих звуках. 

 Различение изученных гласных и согласных.  

 Выделение ударного гласного в начале, середине и конце слова. 

 Выделение согласного из слова в начале, середине и конце слова.  

 Закрепление понятий «гласный», «согласный», «звук», «буква», «твердый согласный», 

«мягкий согласный».  

 Анализ обратных и прямых слогов, слов с ними.  

 Знакомство с новыми буквами, закрепление представлений о пройденных буквах.  

 Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов, слов с ними. 

  Подбор слов на заданный звук.  Анализ слов различной звукослоговой структуры. 

3. Развитие общих речевых навыков:  

 Выработка четких, координированных движений органов речевого аппарата.  

 Обучение короткому и бесшумному выдоху. 

  Работа над постановкой диафрагмального дыхания.  

 Работа над мягкой атакой голоса.  

4. Работа над слоговой структурой слова:  

 Работа над односложными словами со стечением согласных звуков в начале и конце 

слова.  

 Над 2-хсложными словами без стечения согласных звуков.  

 Над 3-хсложными словами без стечения согласных звуков.  

5. Звукопроизношение:  

 Уточнение произношения гласных и простых согласных звуков.  

 Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков.  

 Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих или 

неправильнопроизносимых звуков. 

6. Развитие мелкой моторики пальцев рук:  

 Обводка, штриховка, закрашивание.  

 Составление фигур и узоров по образцу.  

 Работа со шнуровкой и мозаикой.  

 Письмо в тетради элементов букв, палочек, точек.  

 Печатание в тетради букв, слогов и слов. 

 Прописи для профилактики дисграфии. 

 

2 период (декабрь, январь, февраль) 

Лексические темы: 

Месяц Неделя Группа Тема недели 

Декабрь 1 младшая 

средняя 

«Жизнь животных и птиц зимой (домашних и 

диких)» все группы 



 

старшая 

подготовительная 

 

Декабрь 2 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Зимние забавы» все группы 

Декабрь 3 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Новый год у ворот»  все группы  

Декабрь 4 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Новый год»  все группы 

Январь 1 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Зимние забавы» 

«Зимние виды спорта» 

«Зимние виды спорта» 

«Зимние виды спорта» 

Январь 2 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Такой разный транспорт»  все группы 

Январь 3 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Дорожная безопасность» 

«Правила дорожного движения» 

«Правила дорожного движения» 

 «Правила дорожного движения» 

Январь 4 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Что нас окружает? (посуда, бытовые приборы)» 

«Что нас окружает? (мебель, посуда, бытовые 

приборы)» 

«Что нас окружает? (мебель, предметы быта)» 

«Что нас окружает? (мебель, предметы быта, 

здания)» 

Февраль 1 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Мебель. Квартира» 

«Инструменты» 

«Инструменты» 

«Инструменты» 

Февраль 2 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

«Народная культура и традиции» 

«Народная культура и традиции» 

Февраль 3 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Я и папа» 

«Защитники Отечества»  

«Защитники Отечества» 

«Защитники Отечества» 

Февраль 4 младшая «Дикие животные жарких стран» 



 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Дикие животные жарких стран. Животные 

Севера» 

«Дикие животные жарких стран. Животные 

Севера» 

«Дикие животные жарких стран. Животные 

Севера» 

1. Развитие речи. 1.1. Лексика. Лексические темы. 

1.2. Грамматический строй речи:  

 Закрепление употребления падежных окончаний имен существительных единственного 

числа. 

 Закрепление употребления окончаний существительных в именительном падеже 

множественного числа.  

 Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.  

 Практическое употребление простых предлогов. 

  Образование притяжательных и относительных прилагательных по лексическим темам.  

 Образование существительных единственного и множественного числа по лексическим 

темам.  

 Согласование числительных "2" и "5" с существительными по лексическим темам.  

1.3. Развитие связной речи:  

 Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы. 

 Обучение составлению рассказов по картине и пересказу небольших текстов.  

2.Развитие фонематического анализа, синтеза и представлений:  

 Обучение различению на слух твердых и мягких согласных и их символов. 

 Обучение делению слова на слоги, понятие «слово», «слог».  

 Знакомство с понятием «предложение», схема предложения без предлогов и с предлогами.  

 Знакомство со звуками Г, Б, Д, Н, В, Ф, С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ш, Ж.  

 Дифференциация изученных звонких и глухих согласных. 

 Продолжение знакомства с буквами, обучение составлению слов.  

 Обучение послоговому чтению слов.  

 Обучение полному звуковому анализу слов типа: мука, кошка.  

3.Развитие общих речевых навыков:  

 Продолжение работы над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи. 

 Знакомство с различными видами интонаций.  

4.Работа над слоговой структурой слов: 

 Со стечением согласных звуков в начале, середине и конце слова. 

 Над слоговой структурой 3-х сложных слов со стечением согласных в начале слова. 

5.Звукопроизношение:  

 Продолжение работы по постановке неправильно произносимых или отсутствующих 

звуков в речи детей.  

 Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.  

6.Мелкая моторика пальцев рук:  

 Пальчиковые упражнения и стихи. 

 Развитие конструктивного праксиса.  

 Пальчиковая азбука.  



 

 Продолжение штриховки и обводки картинок. 

 Усложнение работы с карандашом.  

 Составление букв из различных элементов и материалов.  

 Печатание в тетради букв, слогов и слов.  

 Прописи для профилактики дисграфии. 

 

3 период (март, апрель, май). 

Лексические темы: 

Месяц Неделя Группа Тема недели 

Март 1 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Я и мама» 

«Мамин праздник» 

«Мамин праздник. Первоцветы» 

«Мамин праздник» 

Март 2 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Весна»  

«Весна в природе. Проводы зимы. Ах, да 

масленница» 

«Весна в природе. Проводы зимы. Ах, да 

масленница» 

«Весна в природе. Проводы зимы. Ах, да 

масленница» 

Март 3 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Одежда. Обувь» 

«Одежда. Обувь. Головные уборы»  

«Одежда. Обувь. Головные уборы» 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Март 4 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Весна идет, весне дорогу! Птицы прилетели» все 

группы 

Апрель 1 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Здоровье» 

«Человек и его здоровье» 

«Человек и его здоровье. Части тела» 

«Человек и его здоровье. Части тела» 

Апрель 2 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Космос и далекие звезды»  все группы 

Апрель 3 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Земля наш дом» 

«Земля наш дом. Богатство мира природы» 

«Земля наш дом. Богатство мира природы» 

«Земля наш дом. Богатство мира природы» 

Апрель 4 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Я в мире людей. Мои друзья. Я и ты такие 

разные» все группы 

Май 1 младшая «Цветы» 



 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Полевые и садовые цветы» 

«Полевые и садовые цветы» 

 «Полевые и садовые цветы» 

Май 2 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Наш город» 

«День Победы» 

«День Победы» 

«День Победы» 

Май 3 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Мир насекомых» все группы 

 

Май 4 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Здравствуй, лето!» 

«Здравствуй, лето!» 

«Здравствуй, лето!» 

«Здравствуй, лето! Скоро в школу» 

Май 5 младшая 

средняя 

старшая 

подготовительная 

«Пожарная безопасность» все группы 

1. Развитие речи. 1.1. Лексика. Лексические темы. 

1.2. Грамматический строй речи:  

 Закрепление употребления падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. 

 Согласование числительных с существительными.  

 Закрепление употребления простых предлогов, а также сложных предлогов.  

 Образование сравнительной степени прилагательных.  

 Образование наречий от прилагательных.  

 Закрепление образования новых слов с помощью приставок и суффиксов.  

1.3.  Развитие связной речи:  

 Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, по сюжетной 

картине и по серии сюжетных картинок.  

 Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзом.  

 Составление рассказов из опыта.  

2.Развитие фонематического анализа, синтеза и представлений:  

 Знакомство со звуками Щ, Ч, Л, Р, Й  

 Дифференциация изученных звуков.  

 Анализ слов из 4-6 звуков, составление схемы слова, подбор слов к моделям.  

 Закрепление навыков слогового анализа и анализа предложений.  

 Знакомство с йотированными гласными (буквами), чтение слогов и слов с ними.  

 Обучение навыкам послогового слитного чтения слов, предложений.  

3.Развитие общих речевых навыков:  

 Продолжение работы над речевым дыханием.  

 Продолжение работы над темпом, ритмом и выразительностью речи.  

4.Развитие мелкой моторики: 

  Выполнение упражнений для пальчиков.  



 

 Усложнение работы с карандашом.  

 Усложнение работы над конструктивным праксисом. 

  Составление букв из разных элементов и материалов.  

 Печатание букв, слогов, слов и предложений.  

 Прописи для профилактики дисграфии.  

 Пальчиковая азбука.  

5.Работа над слоговой структурой слова:  

 Закрепление слоговой структуры 2-хсложных слов со стечением согласных. 

 Закрепление слоговой структуры 3-4-хсложных слов со стечением согласных.  

6. Звукопроизношение:  

- Постановка и закрепление отсутствующих или неправильно произносимых звуков. 

Планирование представлено в книгах Н. В. Нищевой «Комплекснотематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с 3 до 4 и с 4 до 5 лет» и «Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для 

детей с 5 до 6 и с 6 до 7 лет». 

 

2.8. Календарно-тематическое планирование совместной деятельности на летний 

оздоровительный период 

 Июнь  

Неделя Тема Содержание работы 

1 Лето - Закреплять знания времен года: их основные признаки. - 

Уточнять и закреплять представления детей о сезонных 

изменениях, происходящих в природе летом. - Продолжать 

воспитывать бережное отношение к окружающей природе через 

беседы, дидактические и сюжетные игры. 

2 О пользе и вреде 

солнечных лучей 

для здоровья 

- Расширять и закреплять знания и представления о здоровом 

образе жизни. -- Закреплять представление о солнце, о его 

главных функциях – светить и греть. - Продолжать развивать 

психические процессы через подвижные, дидактические и 

сюжетные игры. 

3 Самые разные 

цветы 

- Продолжать расширять представление детей о разнообразии 

цветов, их основных характеристиках и отличиях. 

4 Для чего нужна 

вода? - 

- Продолжать формировать знания детей о значении воды в 

жизни человека, о ее свойствах. - Продолжать воспитывать 

бережное отношение к воде 

Июль  

Неделя Тема Содержание работы 

1 Я люблю свой 

город! 

- Продолжать воспитывать любовь к родному городу. - 

Продолжать расширять представления об истории города, о его 

достопримечательностях. - Продолжать учить называть свой 

родной город, домашний адрес. - Продолжать учить называть 

улицу, на которой находится детский сад. - Продолжать 

закреплять знания о Красногвардейском районе. - Продолжать 

воспитывать бережное и заботливое отношение к своему городу. 



 

2 Овощи и фрукты 

– кладовая 

здоровья 

- Закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов: о том, что 

в них содержатся витамины, которые так необходимы человеку. 

- Продолжать формировать представления детей о том, какие 

витамины и в каких овощах и фруктах они содержатся: витамин 

А (помидор, морковь, лук, абрикос…) – С (капуста, зеленый лук, 

черная смородина, лимон, апельсин…) – прогоняет ус румянец, 

улучшает аппетит. - Продолжать расширять представления о 

том, где и как растут овощи и фрукты. - Продолжать закреплять 

навыки принятия на себя роли через сюжетные игры: 

«Магазин», «Огород». 

3 Домашние 

питомцы 

- Закреплять знания детей о домашних животных, об их роли в 

жизни людей. - Закреплять знания о характерных особенностях 

внешнего вида, поведения, образа жизни домашних животных. 

4 Лесной дом - Дать представление о том, что лес – это зеленый наряд нашей 

планеты. Лес бывает хвойный и лиственный. Здесь растет много 

растений: кустарники, цветы, грибы. - Закрепить знания о том, 

что лес – это дом для зверей и птиц. 

Август 

Неделя Тема Содержание работы 

1 Эти спички 

невелички 

- Продолжать беседовать с детьми о предназначении спичек, 

разъяснить их опасность. - Учить, в случае необходимости, 

набирать телефонный номер пожарной службы, милиции и 

«скорой помощи». - Учить, как надо действовать в случае 

возникновения пожара. - Продолжать расширять и закреплять 

знания правил поведения со спичками, при возникновении 

пожара через беседы, чтение художественной литературы, 

просмотр иллюстраций, сюжетные игры. 

2 Моя семья - Закреплять представление о том, что такое семья; о 

родственных отношениях в семье: каждый из них одновременно 

сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра), и др. - Продолжать 

учить называть своих ближайших родственников, место работы 

родителей, их профессии, а также любимые занятия родителей и 

других членов семьи. 

3 Маленькие 

человечки 

- Расширять представления детей о сказках, сказочных героях – 

маленьких человечках, которые, несмотря на свои маленькие 

размеры, способны творить настоящие большие чудеса. - 

Формировать представление о том, что сказочникиписатели, 

живущие в разных странах, их называли по-своему: эльфы, 

гномы, тролли, и другие. 

4 Свежий воздух 

нужен всем 

- Продолжать расширять знание детей о значении воздуха не 

только в жизни человека, но и всего живого на Земле. - 

Продолжать формировать представление о том, что в воздухе 

содержится кислород. - Продолжать воспитывать бережное 

отношение к воздуху. 

 

 



 

2.9. Специфика логопедической работы с детьми дошкольного возраста с РАС 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также играет 

очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых 

нарушений у детей с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до 

нарушений коммуникативной функции речи при её формально правильном развитии.  

Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью которого 

является установление патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработка 

программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы 

речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи.  

Направления деятельности учителя-логопеда по коррекции развития детей по группам 

РАС: 

Первая группа РАС. 

формирование навыков простой коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. 

Развитие иных компонентов речи. 

Вторая группа РАС. 

формирование навыков коммуникации. Развитие понимания обращенной речи. Включение 

эхолалий в диалоговые формы речи, алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и 

коррекция всех компонентов речи. 

Третья группа РАС. 

формирование навыков коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, 

коммуникативной функции речи. 

Четвертая группа РАС. 

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи 

Приводимые ниже направления работы охватывают  весь спектр нарушений, и в каждом 

случае необходимо использовать то, что адекватно потребностям данного ребёнка. 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; владения 

речью как средством общения и культуры: 

обучение пониманию речи: 

 обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»; 

 обучение пониманию инструкций в контексте ситуации: 

 обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

 обучение выполнению инструкций на выполнение простых  движений; 

 выполнение инструкций на выполнение действий с предметами; 

обучение экспрессивной речи: 

 подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

 называние предметов; 

 обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала – как 

переходный этап - невербально); 

 обучение выражать согласие и несогласие; 

 обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: 

 обучение называть действия, назначение предметов; 



 

 умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем это 

нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»; 

 умение отвечать на вопросы о себе; 

 обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); 

 умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным восприятием, 

и выполнять соответствие инструкции; 

 увеличение числа спонтанных высказываний; 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

 конвенциональные формы общения*; 

 навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения); 

 навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

 развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия 

3. Развитие речевого творчества: 

 преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

 конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и позднее) 

задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование спонтанного речевого 

высказывания, спонтанной речи. 

Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсроченным 

на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических расстройств, в других 

случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, органическим поражением 

существенных для речевого развития мозговых центров). Высказывается мнение, что отсутствие 

устной речи становится препятствием в развитии коммуникации как таковой, и предлагается 

использовать различные способы альтернативной коммуникации, что действительно позволяет 

реализовать потребность в общении. Данные о том, что использование альтернативной 

коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании результатов 

комплексной диагностики; далее может быть использована одна из знаковых систем – PECS 

(коммуникативная система через обмен картинками). 

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы коммуникации не являются 

эквивалентом естественного языка, и высшие формы мышления существуют только в вербальной 

форме. Поэтому отсутствие устной речи следует стремиться компенсировать другими вариантами 

экспрессивной вербальной речи, например, можно использовать карточки со словами (как 

запускающий момент), дактилирование, набор текста на планшете или другом сходном средстве, 

письменную речь. 

Так или иначе, но очень важный вопрос использования альтернативной коммуникации 

требует дальнейшего изучения. 

 



 

2.10. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями дошкольников  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в соответствии с ФАОП ДО уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы. Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме и в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада лексическими 

темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 

Кроме методических рекомендаций в специальных индивидуальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет информацию на стендах в группах, размещая материалы, которые 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке. Без 

постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая 

работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи 

– одно из основных условий работы учителя-логопеда.  

 

План консультативной работы с родителями 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Участники Срок 

реализации 

Отчётная 

документация  

1 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

(законных представителей), 

педагогов, администрации 

Учитель-

логопед, 

родители 

(законные 

представители), 

педагоги, 

администрация 

В течение 

учебного года 

(проводится по 

запросам) 

Заполнение 

журнала 

консультирования. 

2 Выступления на 

родительских собраниях 

Учитель-

логопед, 

В течение 

учебного года 

Конспекты 

выступлений 



 

родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

3 Консультации для родителей 

на групповых стендах: 

 Пальчиковая гимнастика 

 Значение дыхательной 

гимнастики в речевом 

развитии 

 Методы и приемы 

обогащения лексического 

запаса у детей 6-7 лет  

 Левша – это плохо или 

хорошо? 

Учитель-логопед  

 

Ноябрь 

Январь 

 

Март 

 

Май 

Консультации 

4 Размещение статей, 

рекомендаций, советов для 

родителей на сайте МБДОУ 

Учитель-логопед В течение 

учебного года 

 

 

2.11. Особенности взаимодействия учителя-логопеда со специалистами 

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми 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 организуется в соответствии с возрастными потребностями, 

функциональными и индивидуальными особенностями, в зависимости от структуры и степени 

выраженности дефекта. 

 

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. 

 

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. 

Определение основных 

направлений и содержания работы 

с детьми. 

3. Систематическое проведение 

коррекционной работы с 

дошкольниками с ТНР (ОНР). 

4. Оценка результативности и 

помощи детям с ТНР (ОНР) и 

определение степени их готовности 

к школьному обучению. 

5. Формирование у 

педагогического коллектива 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.  

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 

культуры и компетентности родителей, побуждение их 

к сознательной деятельности по индивидуальному 

развитию дошкольника в семье.. 

Воспитатель, как и учитель-логопед, должен знать не только особенности речевой 

патологии каждого ребенка, но и особенности психических процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью, а именно: 

 нарушение внимания и памяти; 

 нарушения пальцевой и артикуляционной моторики; 

 недостаточная сформированность словесно-логического мышления и т.д. 

Все эти особенности нужно учитывать, планируя коррекционную работу. 

 

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; 

 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; 

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течении дня 2 – 3 раза. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 2 – 3 раза в день. 

3. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда. 

5. Занятия по речевому развитию, согласно расписанию образовательной деятельности. 

Комплексы артикуляционной, дыхательной гимнастики подбираются учителем-логопедом 

и предлагаются воспитателям. Воспитатель должен хорошо знать основные движения органов 

артикуляционного аппарата, добиваться четкости, точности, хорошей переключаемости. Так, как 

основным принципом в логопедической работе с детьми является принцип повторяемости, что 

объясняется сниженной способностью автоматизировать умения, а упражнения, повторяющиеся 

из занятия в занятие, быстро надоедают, все упражнения можно объединить в сказки и проводить 

во вторую половину дня. 



 

Вечерние индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда проводятся во вторую 

половину дня, после дневного сна. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала по тетради должно проходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом – утрировано. Воспитатель не должен пропустить ни одной 

фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь 

в том случае, если ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель должен 

проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

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 целью соблюдения 

комплексного подхода, на любой образовательной деятельности (познавательно- 

исследовательская, двигательная и т.д.) должна планироваться  коррекционная работа. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

1) Употребление существительных единственного и  множественного числа; 

2) сочетание существительных с предлогами; 

3) изменение глаголов по временам, лицам, числам и родам; 

4) согласование прилагательных существительного с прилагательным в роде, числа, 

падеже; 

5) количественные и порядковые числительные; 

6) местоимения (мой, моя, мое, мои, наш, ваш); 

7) предложения. 

Изобразительная деятельность: 

1) предложения с предлогами; 

2) временные формы глагола. (я нарисовал, я вырезаю, я буду  разукрашивать); 

3) спряжение глагола. (Что делаешь? Что делают?); 

4) согласование существительного с прилагательным в роде, числе, падеже; 

5) навыки связной речи (Как будешь делать?): спрашивать ребенка о предстоящей или 

выполняемой работе. 

Двигательная и музыкальная деятельность: 

1) предлоги (за кем, перед кем); 

2) глаголы прошедшего, будущего времени; 

3) приставочные глаголы (прыгали, перепрыгнули); 

4) падежные формы местоимений (ко мне, к ней и др.). И т.д. 

 

Коррекционная работа воспитателя в повседневной жизни 

Раздевалка, умывальная комната, спальня, центры групповой комнаты и участок для 

прогулки – это широкая наглядная база для формирования словарного запаса у детей. В течение 

дня воспитатель имеет возможность многократно активизировать и закреплять новые слова, без 

чего не может происходить их введение в самостоятельную речь. Идет обогащение и активизация 

словаря, упражняется в грамматически правильном оформлении предложений. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Взаимодействие музыкального руководителя и учителя-логопеда в процессе реализации 

Программы предполагает два направления: коррекционно-развивающее и информационно - 



 

консультативное. Данные направления реализуются в определенных формах и средствах 

взаимодействия: 

 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя 

прослеживаются и в решении задач Программы. Каждый из субъектов коррекционно-

развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений: 

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 (ОНР) 

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 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

– постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

– укрепление мышечного аппарата 

речевых органов средствами логопедического 

массажа; 

– формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно произносимых 

Развитие и формирование: 

– слухового внимания и слуховой памяти; 

оптико-пространственных представлений; 

– зрительной ориентировки на 

собеседника; 

– координации движений; 

– умения передавать несложный 



 

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро 

утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем 

положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным 

условием в ходе коррекционных занятий с детьми. 

Помимо традиционных физминуток на определенном этапе                                                                                               необходимо включать: режим 

смены поз, кинезиотерапию, психогимнастику, гимнастику для глаз, упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, 

постановкой диафрагмальноречевого дыхания, совершенствованием просодических компонентов 

речи, координацией основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием 

положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать 

свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др. 

Взаимодействие учителя-логопеда и медицинской сестры 

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с педагогами 

и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-гигиенических правил; 

оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу в решении задач 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, направляет ребенка и его родителей, в 

случае необходимости, к другим специалистам; при поступлении ребенка в детский сад собирает 

у родителей дополнительные сведения об особенностях его развития и поведения; участвует в 

родительских собраниях. 

  

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. 

музыкальный ритмический рисунок. 

Воспитание: 

– темпа и ритма дыхания и речи; 

– орального праксиса; 

– просодики; 

– фонематического слуха. 



 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учитель-логопед и педагог-психолог 

Проведение 

психолого-

педагогических 

консультаций 

Анализ результатов Коррекционно-

развивающая работа 
Диагностика 

Создание и реализация 

совместной программы 

работы с конкретным 

ребенком или группой 

детей 

Решение о прекращении 

КРР или изменение 

характера КРР 

Консультирование, просвещение педагогов и родителей 

Организационно-методическая работа 



 

План совместной деятельности специалистов 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплектование детей с учетом 

рекомендаций ПМПК 

В течение года Заведующий, учитель- 

логопед 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и 

выявления запросов, пожеланий. 

 

октябрь 

 

Учитель-логопед 

Оформление стендов, папок- 

передвижек для родителей с 

рекомендациями профильных 

специалистов 

 

ежемесячно 

Учитель-логопед 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к коррекционной 

работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и 

психофизического развития детей с 

речевыми нарушениями (консультация 

для родителей) 

 

сентябрь 

Учитель-логопед 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 

сентябрь Воспитатели, специалисты 

Составление индивидуальных 

образовательных программ 

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 

Проведение тематических 

родительских собраний 

В течение года Учитель-логопед, 

воспитатели, специалисты 

Посещение ОД, организованной 

воспитателем, инструктором по 

физическому воспитанию, 

музыкальным руководителем. 

 

В течение  года 

 

Учитель-логопед, методист 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагоги- 

ческого и логопедического мони- 

торинга 

 

сентябрь, май 

Специалисты, воспитатели 



 

Анализ коррекционно- педагогической 

работы за год. 

май Специалисты, методист, 

 

Индивидуально-ориентированная помощь ребенку с ОВЗ 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. 

 

Взаимодействие со специалистами и педагогами  

для методического сопровождения реализации основных  

и дополнительных образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Участники Срок 

реализации 

Отчётная 

документация  

1 Изучение результатов 

педагогического мониторинга для 

выявления  детей группы риска 

Учитель-

логопед 

В течение 

года  

Логопедические 

заключения на 

детей группы 

риска 

2 Ознакомление педагогов с 

результатами логопедического 

обследования детей, зачисленных 

на логопедические занятия, 

составление плана совместной 

работы на учебный год. 

 

Учитель-

логопед, 

педагоги   

Сентябрь Тетради 

взаимодействия 

3 Заполнение журнала 

взаимодействия учителя-логопеда 

с педагогами, специалистами  

Учитель-

логопед 

В течение 

учебного 

года  

(1 раз в 

неделю) 

Журналы 

взаимодействия 

учителя-

логопеда с 

педагогами, 

специалистами 

4 Консультации для музыкального 

руководителя и инструктора по 

физической культуре: 

«Развитие речи дошкольников в 

различных видах музыкальной 

деятельности» 

«Физическая культура как 

средство коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста» 

Учитель-

логопед 

 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Журналы 

взаимодействия 

5 Проведение и оформление 

консультаций для педагогов: 

 Обучение детей пересказу 

текста 

Учитель-

логопед 

 

 

Октябрь 

 

Консультации 



 

 Формирование 

коммуникативной компетенции 

дошкольников через развитие 

диалогической речи 

 Приемы педагогической работы 

по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков 

 Методы и приемы обогащения 

лексического запаса у детей 6-7 лет 

 Средства развития мелкой 

моторики рук у детей с 

нарушениями речи 

 Развитие слухового внимания 

через подвижные и дидактические 

игры на участке детского сада 

 Речевая готовность детей к 

школе 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

2.12. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы учителя-логопеда  

Исходя из целей и задач Программы учителя-логопеда были составлены следующие 

документы, регламентирующие работу  учителя-логопеда в  МБДОУ на 2024-2025 учебный год: 

- Перспективный план работы с детьми 4-5 лет с  ТНР (ОНР); 

- Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с  ТНР (ОНР); 

- Перспективный план работы с детьми 6-7 лет с ТНР (ОНР) ; 

- План индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения. 

 Основой комплексно-тематического (перспективного) и календарного планирования 

коррекционной работы в условиях логопункта является тематический подход. Он позволяет 

организовать коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и речевым 

развитием детей. Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала, 

многократное повторение речевого материала ежедневно, что очень важно как для восприятия 

речи, так и для её актуализации. Концентрированное изучение темы способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях, 

оно вполне согласуется с решением, как общих задач всестороннего развития детей, так и 

специальных коррекционных. Концентрированное изучение материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как все специалисты работают в 

рамках одной лексической темы. Языковые средства отбираются с учётом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом принимаются 

во внимание зоны актуального и ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает его 

интеллектуальное развитие.



2.12.1 . Перспективное планирование подгрупповых занятий по коррекции ТНР (ОНР) у детей 4-5 лет 

Направления 

работы 

Первый период (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Второй период (декабрь, январь, 

февраль) 

Третий период (март, апрель, май) 

 

Развитие 

словаря 

1. Расширение пассивного словарного 

запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим. 

Уточнение понимания и постепенное 

введение в активный словарь слов-

названий предметов ближайшего 

окружения, их частей, природных 

явлений, признаков предметов.  

2.  Обучение пониманию обоб 

щающего значения слов иформирование 

обобщающих понятий.  

3. Обучение правильному 

употреблению личных местоименных 

форм (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они), 

притяжательных местоимений (мой, 

моя), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин), определительных 

местоимений (такой же, такие же), 

наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, 

впереди, сзади, далеко, близко, высоко, 

низко), количественных числительных 

1. Дальнейшее расширение пассивного 

словарного запаса и активизация в речи 

существи тельных, глаголов, 

Прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и 

природы. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный 

словарь названий предметов 

ближайшего окружения, их частей 

названий растений и живых объектов, 

названий природных явлений, названий 

действий, признаков предметов.  

2. Развитие понимания обобщающего 

значения слов и формирование 

обобщающих понятий.  

3. Закрепление правильного 

употребления личных местоименных 

форм, притяжательных местоимений и 

прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, 

количественных и порядковых 

1. Дальнейшее накопление пассивного 

словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на базе восприятия 

и осмысления объектов окружающей 

действительности. Уточнение 

понимания и постепенное введение в 

активный словарь названий предметов и 

объектов ближайшего окружения 

названий растений и живых объектов, 

названий природных явлений, названий 

действий, признаков предметов.  

2. Развитие понимания обобщающего 

значения слов и формирование 

обобщающих понятий.  

3. Закрепление правильного 

употребления всех частей речи, 

введенных в активный словарь.  

4. Закрепление понятия слово и умения 

оперировать им.  

Лексические темы: (в соответствии с 

комплексно – тематическим 



 

(один, ..., пять), порядковых 

числительных (первый, ..., пятый). 

Лексические темы: (в соответствии с 

комплексно – тематическим 

планированием образовательной работы 

в МБДОУ) 

числительных, введенных в активный 

словарь.  

4. Обучение пониманию и 

употреблению названий действий, 

обозначающих похожие ситуации 

(моет — умывается — стирает, лежит 

— спит, бежит — прыгает — скачет), 

противоположные по значению (сними 

— надень, завяжи — развяжи),  

5. Закрепление понятия слово и 

формирование умения оперировать им. 

Лексические темы: (в соответствии с 

комплексно – тематическим 

планированием образовательной 

работы в МБДОУ) 

планированием образовательной 

работы в МБДОУ) 

Формировани

е и 

совершенство

вание 

грамматическ

ого строя речи 

1. Обучение различению и 

употреблению существительных 

мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в 

именительном падеже (груша — груши, 

слива — сливы, сапог — сапоги, стол — 

столы, яблоко — яблоки).  

2. Обучение пониманию вопросов 

косвенных падежей (Кого? Что? Кого? 

Чего? Кому? Чему?) и употреблению 

существительных в винительном, 

родительном, дательном падежах без 

предлога (куклу, машинки, мишке).  

1. Совершенствование навыка 

употребления существительных муж.и 

жен. рода в ед. и множ. числе в 

именительном падеже (сугроб — 

сугробы, снегирь — снегири, утка — 

утки, ворона — вороны).  

2. Дальнейшее обучение пониманию 

вопросов косвенных падежей (Кого? 

Что? Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? 

Чем?) и употреблению 

существительных единственного числа 

в родительном, винительном, 

дательном и творительном падежах без 

предлога (лису, автобуса, козе, лапой). 

1. Совершенствование навыка 

употребления существительных 

мужского и женского рода в ед. и множ. 

числе в именительном падеже (рыбка — 

рыбки, муха — мухи, луг — луга, грач 

— грачи, кот — коты).  

2. Дальнейшее обучение пониманию 

вопросов косвенных падежей и 

употреблению существительных 

единственного числа в косвенных 

падежах.  



 

3. Обучение пониманию, а затем и 

употреблению в речи простых предлогов 

(в, на, у). 

4. Обучение образованию, а затем и 

употреблению в речи глаголов в 

повелительном наклонении (дай, мой, 

иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, 

смотри), в инфинитиве (бросать, ловить, 

сидеть), в настоящем времени (иду, идет, 

идем). 

5. Формирование навыка 

согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского 

и среднего рода в именительном пажеэе 

(красный мяч, красная груша, красное 

яблоко). 

6. Обучение согласованию 

притяжательных местоимений (мой, 

моя) с существительными мужского и 

женского рода (моя). 

7. Обучение формированию 

простого двухсловного предложения и 

умению согласовывать подлежащее со 

сказуемым (Мишка сидит. Дети стоят). 

3. Совершенствование навыка 

употребления в речи простых 

предлогов (в, на, у) и обучение 

пониманию, а затем и употреблению 

других простых предлогов (с, по, за, 

под). 

4. Формирование умения образовывать 

и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (дом – 

домик, рука – ручка, ведро-ведерко). 

5. Обучение образованию и 

употреблению в речи глаголов 

настоящего времени 3-го лица 

единственного и множественного 

числа (идет, сидит, поет, идут, сидят, 

поют). 6. Обучение пониманию и 

употреблению возвратной формы 

глаголов 3-го лица единственного 

числа настоящего времени (моется, 7. 

Формирование умения составлять 

предложения из нескольких слов, 

обучение выражению связи между 

словами с помощью «главенствующих» 

окончаний (Девочка видит кошку. 

Мама варит кашу. Мальчик ест суп 

ложкой. Девочка дает косточку 

собаке.). 8. Совершенствование умения 

составлять предложения из нескольких 

3. Совершенствование навыка 

употребления в речи простых предлогов 

(в, на, у, под, по).  

4. Совершенствование умения 

образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и 

правильно употреблять в речи глаголы 

мужского и женского рода в 

единственном числе в прошедшем 

времени изъявительного наклонения 

(сидел – сидела, ходил – ходила, плавал 

– плавала). 

6. Совершенствование умения 

согласовывать притяжательные 

местоимения и прилагательные с 

существительными (мой мяч, моя 

кукла, новая игрушка, новый платок).  

7. Формирование умения согласовывать 

числительные (один, два, пять) с 

существительными кот, два кота, пять 

котов).  

8. Обучение различению и выделению в 

словосочетаниях названий признаков 

предметов по вопросам 

какой?какая?какое?  



 

слов по картинке и по демонстрации 

действия. 

 

9. Обучение распространению простых 

предложений однородными 

подлежащими, определениями, 

сказуемыми (Мальчик и девочка пьют 

сок. На ветках сидят маленькие веселые 

птички. Катя взяла лейку и полила 

цветы.).  

10. Совершенствование умения 

составлять предложения из нескольких 

слов по картинке и по демонстрации 

действий, дополнять предложения 

недостающими словами (Мама дала 

Кате…- Мама дала Кате мяч). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

1. Формирование правильного речевого 

дыхания и длительного ротового 

выдоха.  

2. Формирование навыка мягкого 

голосоведения при произнесении 

гласных и их слияний.  

3. Воспитание правильного умеренного 

темпа речи (по подражанию педагогу).  

4. Развитие ритмичности речи, 

модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании 

1. Продолжение формирования 

правильного речевого дыхания и 

длительного ротового выдоха.  

2. Совершенствование навыка мягкого 

голосоведения при произнесении 

гласных, их слияний, слов, 

начинающихся с гласных звуков 

(ударная позиция).  

3. Воспитание правильного умеренного 

темпа речи (по подражанию педагогу).  

4. Развитие ритмичности речи, 

модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями, при 

1. Развитие речевого дыхания и 

длительного ротового выдоха.  

2. Совершенствование навыка мягкого 

голосоведения.  

3. Воспитание правильного умеренного 

темпа речи.  

4. Развитие ритмичности и 

интонационной выразительности речи, 

модуляции голоса. 



 

маленьких потешек, при выполнении 

подвижных упражнений с текстом. 

рассказывании маленьких потешек, 

стишков, при выполнении подвижных 

упражнений с текстом.  

5. Стимулирование употребления 

выразительных речевых средств в игре 

и ролевом поведении. 

Коррекция 

произносител

ьной стороны 

речи 

1. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза в 

словах и предложениях с ними, в 

звукоподражаниях, в небольших 

потешках и игре. 

2. Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции 

свистящих звуков. 

1. Закрепление правильного 

произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в 

игровой и свободной речевой 

деятельности.  

2. Совершенствование движений 

артикуляционного аппарата и 

подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех 

групп в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа.  

3. Формирование правильных укладов 

свистящих звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, 

потешках, небольших текстах, в 

игровой и речевой деятельности. 

1. Закрепление правильного 

произношения свистящих согласных в 

игровой и свободной речевой 

деятельности.  

2. Совершенствование движений 

артикуляционного аппарата и 

подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех 

групп в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа.  

3. Формирование правильных укладов 

шипящих звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, 

потешках, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1. Формирование умения различать на 

слух длинные и короткие слова (мак — 

погремушка, кот — велосипед).  

1. Закрепление понятия слог и 

формирование умения оперировать им.  

2. Совершенствование навыка 

передачи ритмического рисунка двух- и 

1. Совершенствование умения 

передавать ритмический рисунок 

односложных слов и двух-, 



 

2. Формирование умения передавать 

ритмический рисунок слова 

(прохлопывать, простукивать, 

протопывать слово вместе с логопедом и 

вслед за ним) со зрительной опорой и без 

нее.  

3. Обучение правильному 

произношению и делению на слоги 

сначала двусложных, а потом 

трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (дыня, мука, батоны, 

вагоны) и использованию их в речи. 4. 

Формирование понятия слог — часть 

слова. 

трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов.  

3. Обучение правильному сочетанию 

односложных слов с одним хлопком, 

одним ударом, одной фишкой. 

трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов.  

2. Формирование умения делить на 

слоги двусложные слова закрытым 

слогом (бидон, вагон) и двусложные 

слова со стечением согласных в начале, 

середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенств

ование 

фонематическ

их 

представлени

й, развития 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза 

1. Формирование умения выделять из 

ряда звуков гласные звуки: [а], [у].  

2. Формирование навыков анализа и 

синтеза слияний гласных звуков: [ау], 

[уа].  

3. Формирование умения выделять 

начальные ударные гласные [а], [у] из 

слов, различать слова с начальными 

ударными [а], [у].  

4. Формирование понятий звук, гласный 

звук. 

1. Закрепление умения различать на 

слух слова с начальными ударными 

звуками [а], [у].  

2. Формирование умения выделять из 

ряда звуков гласные [о], [и], начальные 

ударные звуки [о], [и] в словах и 

различать слова с начальными 

ударными звуками [а], [у], [и], [о] в 

ряду слов.  

3. Совершенствование умения 

производить на слух анализ и синтез 

слияний гласных звуков ([ои], [ио], 

[ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]).  

1. Закрепление понятий звук, гласный 

звук и умения оперировать ими. 

Формирование понятия согласный звук 

и умения оперировать им.  

2. Формирование умения выделять 

согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из 

ряда звуков, слогов, слов, из конца и 

начала слов.  

3. Формирование навыков анализа и 

синтеза сначала обратных, а потом и 

прямых слогов с пройденными звуками 

(ам,ит, ну, по).  



 

4. Закрепление понятий звук, гласный 

звук и умения 

4. Формирование умения подбирать 

слова с заданным звуком. 

Обучение 

элементам 

грамоты 

 Начинается со второго периода 

работы. 

1. Формирование представления о 

букве, о том, чем буква отличается от 

звука.  

2. Ознакомление с гласными буквами 

А, У, О, И.  

3. Формирование навыков составления 

букв из палочек, выкладывания из 

шнура, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе.  

4. Формирование навыка составления и 

чтения слияний гласных букв (АУ, УА, 

ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, ИУ, УИ). 

1. Закрепление представления о том, 

чем звук отличается от буквы.  

2. Закрепление знания пройденных 

гласных букв и умения читать слияния 

гласных.  

3. Ознакомление с согласными буквами 

Т, П, Н, М, К.  

4. Упражнения в выкладывании новых 

букв из палочек, кубиков, мозаики, 

лепке из пластилина, «рисовании» в 

воздухе и по тонкому слою манки.  

5. Формирование навыка составления и 

чтения закрытых и открытых слогов с 

пройденными буквами.  

6. Формирование навыка составления и 

чтения слов с пройденными буквами 

(мак, кот, мама, папа, пума).  

7. Упражнения в узнавании пройденных 

букв, изображенных с недостающими 

элементами.  

8. Упражнения в нахождении правильно 

изображенных букв в ряду, состоящем 

из правильно и зеркально 

расположенных. 



 

Развитие 

связной речи 

и речевого 

общения 

1. Развитие умения вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее 

содержание, давать ответные реакции.  

2. Стимуляция проявления речевой 

активности.  

3. Формирование умения «оречевлять» 

игровую ситуацию.  

4. Формирование умения задавать 

вопросы по картинке (Кто это? Что она 

делает?), по демонстрации действия (Кто 

это? Что он делает?) и отвечать на них 

(Это птичка. Птичка летит. Это Ваня. 

Ваня ест.).  

5. Формирование умения договаривать 

за логопедом словосочетания в 

стихотворениях, знакомых сказках и 

рассказах.  

6. Формирование умения повторять за 

взрослым рассказы-описания, 

состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений об 

овощах, фруктах, игрушках, предметах 

одежды, обуви, мебели. Развитие 

реакции на интонацию и мимику, 

соответствующей интонации. Работа над 

соблюдением единства и адекватности 

речи, мимики, пантомимики, жестов — 

1. Совершенствование диалогической 

речи. Формирование умения задавать 

вопросы и отвечать на них 

предложениями из нескольких слов. 

Формирование и развитие активной 

позиции ребенка в диалоге.  

2. Дальнейшая работа над 

использованием выразительных 

речевых средств в игре и ролевом 

поведении.  

3. Совершенствование умения 

повторять за взрослым описательный 

рассказ, состоящий из 2—3 простых 

предложений, по изучаемым 

лексическим темам.  

4. Формирование навыка пересказа. 

Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки («Заюшкина избушка») с 

помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

1. Совершенствование умения 

поддерживать беседу, задавать вопросы 

и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца.  

2. Совершенствование умения 

повторять за взрослым или с небольшой 

его помощью описательный рассказ из 

2—3 простых нераспространенных 

предложений по изучаемым 

лексическим темам.  

3. Формирование умения составлять 

рассказы из 2—3 простых предложений 

о предмете и по сюжетной картинке. 

Формирование навыка пересказа. 

Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки («Гуси-лебеди») или небольшого 

текста с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 



 

выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 

 

2.12.2. Перспективное планирование подгрупповых занятий по коррекции ОНР у детей 5-6 лет 

Направления 

работы 

Первый период (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Второй период (декабрь, январь, 

февраль) 

Третий период (март, апрель, май) 

 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

1.Выработка четкого, 

координированного движения органов 

речевого аппарата.  

2. Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не 

надувая щеки).  

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания.  

4. Работа над мягкой атакой голоса. 

Выработка у детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

1. Продолжить работу над дыханием, 

голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей.  

2. Познакомить с различными видами 

интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

1. Продолжить работу над речевым 

дыханием.  

2. Продолжить работу над темпом, 

ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизно

шение 

1. Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики).  

2. Уточнение произношения гласных 

звуков и наиболее легких согласных 

звуков  

1. Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальные занятий).  

2.Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 

1. Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальные занятий).  

2. Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 

 



 

3.Постановка и первоначальное 

закрепление неправильно произносимых 

и отсутствующих в произношении детей 

звуков (индивидуальные занятия). 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1. Работа над односложными словами со 

стечением согласных в начале и в конце 

слова.  

2. Работа над двухсложными словами 

без стечения согласных.  

3.Работа над трехсложными словами без 

стечения согласных. 

1. Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале слова, в 

середине слова, в конце слова.  

2.Работа над слоговой структурой 

трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова и в середине 

слова. 

1. Закрепление слоговой структуры 

двухсложных и трехсложных слов со 

стечением согласных.  

2. Работа над слоговой структурой двух-

, трех-, четырех-, пятисложных слов со 

сложной звуко-слоговой структурой. 

Развитие 

языкового 

анализа, 

синтеза, 

представлени

й 

(фонематичес

кого, 

слогового, 

анализа 

предложения) 

1. Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки.  

2. Развитие способности узнавать и 

различать звуки речи по высоте и силе 

голоса.  

3.Дифференциация речевых и неречевых 

звуков.  

4. Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов.  

5. Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука  

6. Выделение звука из ряда других 

звуков  

1. Определение наличия звука в слове.  

2. Определение места звука в слове.  

3. Выделение гласных звуков в 

положении после согласного в слоге.  

4. Осуществление анализа и синтеза 

прямого слога.  

5. Выделение согласного звука в начале 

слова.  

6. Выделение гласного звука в конце 

слова.  

7. Знакомство с понятиями «Твердый 

— мягкий звук», и «Глухой — звонкий 

звук».  

1. Составление схемы слова с 

выделением ударного слога.  

2. Выбор слова к схеме.  

3. Выбор графической схемы к слову.  

4. Преобразование слов за счет замены 

одного звука или слога.  

5. Подбор слова с заданным 

количеством звуков.  

6. Определение последовательности 

звуков в слове.  

7. Определение количества и порядка 

слогов в слове.  

8. Составление слов из заданной 

последовательности звуков.  



 

7. Выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение последнего 

согласного звука в слове.  

8. Выделение среднего звука в 

односложном слове.  

9. Практическое усвоение понятий 

«Гласный — согласный звук». 

8. Различение слов, близких по 

звуковому составу.  

9. Определение количества слогов 

(гласных) в слове.  

10. Дифференциация на слух 

сохранных звуков по твердости — 

мягкости, глухости — звонкости.  

11. Составление предложений с 

определенным словом. 

12. Анализ предложения из 2-3 слов. 

9. Составление распространенных 

предложений.  

10. Анализ предложения из 3 и более 

слов. 

Лексика  Расширение и уточнение словаря по 

темам (в соответствии с комплексно – 

тематическим планированием МБДОУ) 

Расширение и уточнение словаря по 

темам (в соответствии с комплексно – 

тематическим планированием 

МБДОУ) 

Расширение и уточнение словаря по 

темам (в соответствии с комплексно – 

тематическим планированием МБДОУ) 

Грамматическ

ий строй речи 

(по 

лексическим 

темам 

периода) 

1. Отработка падежных окончаний имен 

существительных единственного числа.  

2.Преобразование существительных в 

именительном падеже единственного 

числа во множественное число.  

3. Согласование глаголов с 

существительными единственного и 

множественного числа (яблоко растет, 

яблоки растут).  

4. Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже.  

1.Закрепление употребления падежных 

окончаний существительных в 

единственном и множественном числе.  

2. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже.  

3.Согласование существительных с 

числительными.  

4.Образование названий детенышей 

животных.  

5. Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

1. Уточнить значение простых и 

сложных предлогов (из-за, из-под), 

закрепить правильное употребление 

предлогов.  

2. Отработать правильное употребление 

в речи различных типов 

сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами. 

3. Учить образовывать наречия от 

прилагательных (быстрый— быстро), 

формы степеней сравнения 



 

5. Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями мой, 

моя, мое, мои.  

6. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

7. Согласование числительных два и 

пять с существительными. 

относительных прилагательных от 

существительных (по лексическим 

темам II периода).  

6.Образование возвратных глаголов, 

дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида.  

7. Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, у, за, 

перед) и движения (в, из, к, от, по, 

через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов предлогов. 

прилагательных (быстрее — самый 

быстрый).  

4. Обучать подбору родственных слов, 

синонимов, антонимов, омонимов, 

составлению предложений с данными 

словами.  

5. Закреплять способы образования 

новых слов с помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения (пароход, 

самолет, кашевар). 

  

Развитие 

связной речи 

1.Составление простых 

распространенных предложений. 

2. Обучение умению задавать вопросы и 

отвечать на вопросы полным ответом.  

3. Обучение составлению описательных 

рассказов по темам: «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», «Мебель». 

4. Работа над диалогической речью (с 

использованием литературных 

произведений).  

5. Обучение пересказу небольших 

рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1.Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные Рассказы.  

2.Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине и 

серии картин. 

1. Закрепление умения самостоятельно 

составлять описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, по 

серии сюжетных картин, из опыта.  

2. Составление различных типов 

сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами.  

3. Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 



 

2.12.3. Перспективное планирование подгрупповых занятий по коррекции ОНР у детей 6-7 (8) лет 

Направления 

работы 

Первый период (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Второй период (декабрь, январь, 

февраль) 

Третий период (март, апрель, май) 

 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

1.Выработка четкого, 

координированного движения органов 

речевого аппарата.  

2. Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не 

надувая щеки).  

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания.  

4. Работа над мягкой атакой голоса. 

Выработка у детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

1. Продолжить работу над дыханием, 

голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей.  

2. Познакомить с различными видами 

интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

1. Продолжить работу над речевым 

дыханием.  

2. Продолжить работу над темпом, 

ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизно

шение 

1. Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики).  

2. Уточнение произношения гласных 

звуков и наиболее легких согласных 

звуков  

3.Постановка и первоначальное 

закрепление неправильно произносимых 

и отсутствующих в произношении детей 

звуков (индивидуальные занятия). 

1. Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальные занятий).  

2.Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 

1. Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальные занятий).  

2. Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 

 



 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1. Работа над односложными словами со 

стечением согласных в начале и в конце 

слова.  

2. Работа над двухсложными словами 

без стечения согласных.  

3.Работа над трехсложными словами без 

стечения согласных. 

4. Согласование глаголов с 

существительными единственного и 

множественного числа (яблоко растет, 

яблоки растут).  

5. Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

5. Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями мой, 

моя, мое, мои.  

6. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

7. Согласование числительных два и 

пять с существительными. 

1. Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале слова, в 

середине слова, в конце слова.  

2.Работа над слоговой структурой 

трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова и в середине 

слова. 

3. Согласование существительных с 

числительными.  

4.Образованиеназваний детенышей 

животных.  

5. Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных от 

существительных.  

6.Образованиевозвратных глаголов, 

дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида.  

7. Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, у, за, 

перед) и движения (в, из, к, от, по, 

через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов предлогов. 

1. Закрепление слоговой структуры 

двухсложных и трехсложных слов со 

стечением согласных.  

2. Работа над слоговой структурой двух-

, трех-, четырех-, пятисложных слов со 

сложной звуко-слоговой структурой 

сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами.  

3. Учить образовывать наречия от 

прилагательных (быстрый— быстро), 

формы степеней сравнения 

прилагательных (быстрее — самый 

быстрый).  

4. Обучать подбору родственных слов, 

синонимов, антонимов, омонимов, 

составлению предложений с данными 

словами.  

5. Закреплять способы образования 

новых слов с помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения (пароход, 

самолет, кашевар). 

Лексика  Расширение и уточнение словаря по 

темам (в соответствии с комплексно – 

тематическим планированием МБДОУ) 

Расширение и уточнение словаря по 

темам (в соответствии с комплексно – 

Расширение и уточнение словаря по 

темам (в соответствии с комплексно – 

тематическим планированием МБДОУ) 



 

тематическим планированием 

МБДОУ) 

Развитие 

связной речи 

1. Составление простых 

распространенных предложений.  

2.Обучение умению задавать вопросы и 

отвечать на вопросы полным ответом.  

3. Обучение составлению описательных 

рассказов по различным лексическим 

темам с использованием опорных схем и 

мнемотаблиц. Работа над диалогической 

речью(с использованием литературных 

произведений).  

4. Обучение пересказу небольших 

рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1.Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные Рассказы.  

2.Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине и 

серии картин. 

1. Закрепление умения самостоятельно 

составлять описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, по 

серии сюжетных картин, из опыта.  

2. Составление различных типов 

сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами.  

3. Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.12.4. План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношеию  

на 20__ - 20___ учебный год 

I. Подготовительный этап  

Задачи:  

 формировать интерес и мотивацию к логопедическим занятиям  

 развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие с помощью игр и 

специальных упражнений;  

 формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков;  

 формировать и развивать пальчиковую моторику в процессе систематических тренировок. 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков. Задачи:  устранять неточное 

звукопроизношение;  

 развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

 формировать навыки пользования фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной речью.  

 

Виды коррекционной работы на этом этапе:  

1. Постановка звуков в такой последовательности:  

- свистящие [с], [з,] [ц], [с`], [з`]  

- шипящий [ш] -шипящий [ж] 

-сонорные [л] [л`] 

-сонорные [р], [р`] 

-шипящие [ч], [щ]  

Способ постановки-смешанный  

Подготовительные упражнения для постановки звуков (работа проводится только 

индивидуально)  

для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол», «Фокус»;  

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»;  

для звуков [Р], [Р`]: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

 для звука [Л]: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем непослушный язычок».  

 

3. Автоматизация поставленного звука в слогах:  

Звуки [c], [з], [ш], [с`], [з`], [л`] автоматизируются  

а) сначала в прямых слогах (са);  

б) затем в обратных слогах (ас);  

в) в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных (ст);  

 

Звуки [ц], [ч], [щ], [л] –автоматизируются  

а) в обратных слогах;  

б) в прямых;  

в) со стечением согласных.  

 



 

Звуки [р], [р`] - с проторного аналога, параллельно вырабатывать вибрацию языка.  

 

Автоматизация каждого исправленного звука по мере постановки может проводится как 

индивидуально, так и в подгруппе детей со сходным дефектом. 

 

3. Автоматизация звуков в словах (проводится после автоматизации в слогах в той же 

последовательности). По мере овладения ребенком произношения каждого слога с исправленным 

звуком он вводится и закрепляется в словах с данным слогом.  

 

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое правильно произносимое слово включается:  

а) в предложения,  

б) небольшие рассказы,  

в) чистоговорки,  

г) стихотворные тексты.  

 

4. Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков: [с] - [з,] [с] - [с`], [с]-[ц], [с] 

- [ш]; [ж] - [з,] [ж] - [ш]; [ч] - [с′], [ч] - [т`], [ч] -[щ]; [щ] - [с], [щ] -[т], [щ] - [ч], [щ] - [с′]; [р] - [л], 

[р] - [р`], [р] - [л], [р] - [й], [л] - [л`]  

 

III. Совершенствование фонематических процессов и звуковой аналитико-синтетической 

деятельности параллельно с коррекцией звукопроизношения у ребенка.  

 

IV. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребенка на отработанном в 

правильном произношении лексическом материале.  

 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых ребенком звуков на 

основе лексико-грамматических упражнений, заданий для развития просодической стороны речи, 

при обучении рассказыванию и т.д. 

 

 

 

 

 

 

  



 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение МБДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21;  

3) выполнение МБДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4) выполнение МБДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников.  

 Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми.  

- Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или 

полки для оборудования.  

- Зеркало: большое встроенное в стол для учителя-логопеда. 

- Игрушки (шарики су-джок, массажные шары). 

- Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики.  

- Материалы для формирования правильного речевого дыхания; способствующее развитию 

слухового внимания, оборудование, способствующее развитию мелкой моторики.  

- Картотека речевого материала для автоматизации поставленных звуков.  

- Дидактические, настольно-печатные игры на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков; на уточнение, систематизацию и расширение словарного запаса, на формирование 

грамматического строя речи, на совершенствование навыка языкового анализа и синтеза; на 

развитие высших психических функций, обеспечивающих речь (зрительное внимание, 

пространственные представления).  

- Игры и пособия для развития мелкой моторики.  

- Методическая литература по коррекции звукопроизношения, развитию лексико-

грамматического строя речи, формированию навыка языкового анализа и синтеза, подготовке к 

обучению грамоте, профилактике нарушений письменной речи.  

- Материалы для обследования речи детей.  

 

 



 

3.2. Организация предметно-пространственной среды логопедического кабинета 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда вгруппах и кабинете 

логопеда:  

  создает возможности для успешного устранения речевого дефекта,  

  преодоления отставания в речевом развитии,  

  позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности,  

  стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности.  

  помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе,  

  способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

 Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой 

из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в 

групповом помещении и кабинете учителялогопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 

представлена книжными полками и содержит следующие разделы:  

• Материалы по обследованию речи детей;  

• Методическая литература по коррекции речи детей;  

• Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  

• Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса.  

2. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагается стол учителя-логопеда со 

встроенным зеркалом, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа.  

3. Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитно-маркерной доской,  

детскими столами и стульями.  



 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность.  

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда включает в 

себя:  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда:  

➢ Большое зеркало для индивидуальных занятий.  

➢ Стульчики для индивидуальных занятий у зеркала.  

➢ 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 фонетикофонематической системы речи.  

➢ 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», «Волшебные дорожки». ➢ «Раздели и забери», «Разложи 

картинки» и т. п.).  

➢ Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. Слоговые таблицы.  



 

➢ Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

➢ Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Составь 

слова», «Причитай по первым буквам», «Распутай слово» «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу» и т. п.).  

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

➢ Звучащие игрушки (металлофон, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы).  

➢ Звучащие игрушки-заместители.  

➢ Запись голосов природы, бытовых шумов и т.д.  

➢ Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди 

ошибку художника», «Распутай буквы», «Волшебные дорожки».  

➢ Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

➢ «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам.  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

➢ Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

➢ Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). Пальчиковые 

бассейны с различными наполнителями.  

➢ Массажные мячики разных цветов и размеров.  

➢ Су-Джок – массажные шарики и колечки.  

➢ 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.  

➢ Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

Оснащение логопедического кабинета:  

1. Стол для детей прямоугольный– 2 шт;  

2. Стол для детей секционный – 2 шт ; 

3. Стулья детские – 6 шт;  

4. Стол для специалиста – 1 шт;  

5. Стулья офисные – 1 шт;  

6. Шкаф (стеллаж) открытый для пособий – 3 шт;  



 

7. Шкаф для одежды закрытый – 1 шт.  

8. Стол дидактический – 1 шт. 

9. Стол для лего – 1 шт. 

11. Ширма деревянная – 2 шт. 

Документация:  

1. Нормативные документы (должностные инструкции, положение о логопедическом 

пункте, инструкции по технике безопасности учителялогопеда);  

2. Заявления на зачисление и согласие родителей на проведение логопедической 

диагностики воспитанника;  

3. График работы учителя-логопеда;  

4. Рабочая программа учителя-логопеда МБДОУ.  

5. Журнал обследования речи детей в МБДОУ  

6. Циклограмма работы учителя-логопеда;  

7. Расписание занятий учителя-логопеда;  

8. Журнал учета движения детей, зачисленных на занятия;  

9. Речевая карта на каждого ребенка;  

10. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми;  

11. Перспективный план работы учителя-логопеда на учебный год;  

12. Индивидуальные тетради для занятий с детьми;  

13. Журнал регистрации консультаций участников образовательного процесса;  

14. Копии отчетов об эффективности коррекционной работы за учебный год (за последние 

3 года);  

15. Материалы для работы с воспитателями, специалистами, родителями (консультации, 

семинары, направленные на профилактику речевых расстройств у детей);  

16. Паспорт логопедического кабинета.  

Пособия для проведения логопедического обследования:  

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  



 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа исинтеза, 

фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;  

10. Картинки и тексты  

Для формирования правильного звукопроизношения:  

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков  

Для обучения грамоте (чтению и письму):  

1. Магнитный алфавит;  

2. Бумажный алфавит;  

3. Схемы для анализа предложений;  

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

5. Логопедические буквари;  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:  

1. Предметные картинки ✓ Ягоды; ✓ Головные уборы; ✓ Мебель; ✓ Птицы; ✓ Растения; ✓ 

Обувь; ✓ Продукты; ✓ Грибы; ✓ Одежда; ✓ Посуда; ✓ Игрушки; ✓ Насекомые; ✓ Профессии; ✓ 

Деревья; ✓ Животные и их детеныши; ✓ Инструменты; ✓ Времена года; ✓ Овощи ✓ Фрукты  

2. Предметные картинки на подбор антонимов;  

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  



 

4. Многозначные слова;  

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

 

 

 

 



3.3. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 

 

Учителя-логопеда  

МБДОУ детский сад № 8 «Звездочка» 

на 2024 - 2025 учебный год 

 

День недели Время Содержание деятельности Направление работы Общее количество 

времени 

Понедельник 

08.00-12.00 

08.00-08.20 Индивидуальная работа с детьми Коррекционно-развивающее 0 ч. 20 м. 

08.20-09.15 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Коррекционно-развивающее 0 ч. 55 м. 

09.15-12.00 Индивидуальная работа с детьми Коррекционно-развивающее 2 ч. 45 м. 

12.00-13.00 Обеденный перерыв   

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного процесса. 4 ч. 

Общее количество часов организационно-методической работы - 

ИТОГО: 4 ч. 

День недели Время Содержание деятельности Направление работы Общее количество 

времени 

Вторник 

08.00-12.00 

08.00-08.20 Индивидуальная работа с детьми Коррекционно-развивающее 0 ч. 20 м. 

08.20-09.05 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Коррекционно-развивающее 0 ч. 45 м. 

09.05-12.00 Индивидуальная работа с детьми Коррекционно-развивающее 2 ч. 55 м. 



 

12.00-13.00 Обеденный перерыв   

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного процесса. 4 ч. 

Общее количество часов организационно-методической работы  

ИТОГО: 4 ч. 

День недели Время Содержание деятельности Направление работы Общее количество 

времени 

Среда 

08.00-12.00 

08.00-08.20 Индивидуальная работа с детьми Коррекционно-развивающее 0 ч. 20 м. 

08.20-09.15 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Коррекционно-развивающее 0 ч. 55 м. 

09.15-12.00 Индивидуальная работа с детьми Коррекционно-развивающее 2 ч. 45 м. 

12.00-13.00 Обеденный перерыв   

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного процесса. 4 ч. 

Общее количество часов организационно-методической работы  

ИТОГО: 4 ч. 

День недели Время Содержание деятельности Направление работы Общее количество 

времени 

Четверг 

14.00-18.00 

13.00-14.00 Обеденный перерыв   

14.00-15.00 Выполнение организационно-методической работы Организационно-методическое 1 ч. 

15.00-18.00 Диагностическая работа с детьми/консультирование 

участников образовательного процесса 

Логопедическая диагностика/ 

Консультативное 

3 ч. 

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного процесса. 3 ч. 

Общее количество часов организационно-методической работы 1 ч. 

ИТОГО: 4 ч. 



 

День недели Время Содержание деятельности Направление работы Общее количество 

времени 

Пятница 

08.00-12.00 

08.00-08.20 Индивидуальная работа с детьми Коррекционно-развивающее 0 ч. 20 м. 

08.20-09.05 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Коррекционно-развивающее 0 ч. 45 м. 

09.05-12.00 Индивидуальная работа с детьми Коррекционно-развивающее 2 ч. 55 м. 

 12.00-13.00 Обеденный перерыв   

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного процесса. 4 ч. 

Общее количество часов организационно-методической работы  

ИТОГО: 4 ч. 

 

Общие показатели распределения времени на неделю. 

Общее количество часов непосредственной работы с участниками образовательного процесса. 19 ч. 

Общее количество часов организационно-методической работы 1 ч. 

ИТОГО:  20 ч. 

 

Учитель-логопед: _________ /_________________ 

«____» ______________ 2024г. 

 

 

 

 

 

 



3.4. Программно-методическое обеспечение Программы: 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

с детьми дошкольного возраста: 

Специальные образовательные программы: 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2021 г. 

 

Дополнительные методические пособия: 

2. Архипова Е. Ф. ВПО Логопедическая помощь детям раннего возраста.   

3. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Мет. пос.   

4. Большакова С.Е. Демонстрационный материал. Формируем слоговую структуру слова 

(учебно-методическое пособие с комплектом демонстрационного материала). 

5. Большакова С.Е. Демонстрационный материал. Формируем слоговую структуру слова 

(учебно-методическое пособие с комплектом демонстрационного материала). 

6. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 

лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. – 15 с. 

7. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 

лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. – 15 с. 

8. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 

лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. – 15 с. 

9. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 

лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. – 15 с. 

10. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Пособие для логопедов, воспитателей, студентов 

дефектологических факультетов, М.: Владос, 

11. Каширина И.И., Парамонова Т.М. Самые нужные игры. Предлоги  В, НА, ПОД, К, ОТ. 

Развивающая игра-лото для детей 5-8 лет.  

12. Каширина И.И., Парамонова Т.М. Самые нужные игры. Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД. 

Развивающая игра-лото для детей 5-8 лет.  

13. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями подгот. группы 

компенсирующей направленности ДОО д/детей с ТНР.  

14.  Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.  

15.  Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1.  

16.  Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2.  



 

17.  Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №3.  

18.  Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. (ФГОС).  

19.  Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. (ФГОС). 

20.  Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. (ФГОС). 

21.  Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. (ФГОС). 

22.  Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. 4-7 лет. (ФГОС). 

23.  Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 1.  

24.  Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 2.  

25.  Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 3.  

26.  Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 4.  

27.  Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 3-5 лет. Выпуск 5.  

28.  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок. 5-7 лет. Выпуск 1.  

29.  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок. 5-7 лет. Выпуск 2.  

30. Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок. 5-7 лет. Обучение творческому 

рассказыванию. Выпуск 3.  

31. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда.  

32.  Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий.  

33.  Нищева Н.В. Компл.-темат. планирование коррекционной и образоват. деятельности в гр. 

компенс. напр. ДОО д/детей с ТНР. 5-7 лет.  

34.  Нищева Н.В. Компексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ТНР (ОНР) 3-7 лет.  

35. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.  

36.  Нищева Н.В. Планирование корр.-развив. работы в гр. компенсирующей направленности 

с ТНР (ОНР) и рабочая прогр. учителя-логопеда. 

37.  Нищева Н.В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете.   

38.  Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной 

речи ст. дошкольников. 6-8 лет. Вып.1.  



 

39. Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной 

речи ст. дошкольников. 6-8 лет. Вып.2.  

40. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки М.: Теревинф, 2008. 

41. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011. Обучение детей 

с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина // Под общ. ред. Н.Я. Семаго. 

– М.: МГППУ, 2012. 

42. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр. – М.: Владос, 2014. 

43. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2- 

переиздание. - М.: Парадигма. – 2015. 

44. Танцюра С.Ю. Индивидуальная образовательная программа в условиях инклюзии. Мет. 

рек.   

45. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами 

аутистического спектра. – М.: ЦПМССДиП. – 2010. 

46. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей 

(0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе TEACCH / Пер. с 

немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ «Открытые двери», 1997. 

47. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками.  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в МБДОУ. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием 

на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 



 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права педагогических 

работников на получение дополнительного профессионального образования  не реже одного раза 

в три года за счет средств Организации. 

 

 

 

 

 

 


