
Программа коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития,  

- индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого 

медико-педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 - обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;  

- организацию партнерских отношений с родителями (законным представителям).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной МБДОУ включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  



-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР;  

- познавательное развитие, развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются  

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

II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(ФФН),  

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

ринолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  



- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР реализована в 

МБДОУ в группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с 

возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно 

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать  

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю);  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в МБДОУ образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

 



Основные принципы и содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: - анализ 

первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; - психолого-педагогическое 

изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам 

возраста, требованиям образовательной программы; - специально организованное 

логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение 

состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития обучающихся 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 (законным представителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников МБДОУ 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.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.  

Беседа с ребенком 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. 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". 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 

обучающихся с ТНР. 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. 

Обследование грамматического строя языка. Обследование состояния 

грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с 

ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 

отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. 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.  



Обследование связной речи. Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР 

включает в себя несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения 

диалога - реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической 

речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 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 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания.  

Обследование фонетических и фонематических процессов. Ознакомительная 

беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им 

звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с 

разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 

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

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в 

текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 



обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

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

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и 

их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно -

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

Инструментарий для определения эффективности освоения детьми содержания 

адаптированной программы (система мониторинга) 

Необходимым условием реализации Программы является проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования. Направления обследования раскрывают 

целостную картину речевого развития ребенка. Содержание обследования 

непосредственно связано с содержанием логопедической работы и работы по 

образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого 

ребенка. Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях, речевого развития каждого воспитанника. 

Обследование строится на основе широкого использования диагностических 

возможностей игры и других видов детской деятельности. Оценка результатов 

обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым 

параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В 

соответствии с этим дать объективную оценку происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 

не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения 

результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого 

ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени 

пребывания в логопедической группе. Кроме этого, форма фиксирования результатов 

обеспечивает их конфиденциальность. Комплексное психолого-педагогическое 

обследование каждого ребенка с ТНР является основным средством осуществления 

мониторинга его достижений и необходимым условием успешности коррекционной 

работы, организуемой в каждой возрастной группе.  

Цель мониторинга: выявление и оценка уровня достижений ребенком в развитии по 

5 образовательным областям, отслеживание динамики развития и осуществление на 

этой основе коррекционной помощи воспитанникам.  

Периодичность проведения: Для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы проводится два среза: первый (в 

начале учебного года - сентябрь) позволяет разработать оптимальную для всей группы 

и для каждого ребенка программу коррекционной и развивающей работы; второй (в 



конце учебного года - май) дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

коррекционной и развивающей работы с ним.  

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении данной Программы, в середине учебного года можно провести 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС 

ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания адаптированной программы.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

- 1 балл- ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает,  

- 2 балла- ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки,  

- 3 балла- ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого,  

- 4 балла- ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью все параметры 

оценки, 

- 5 баллов- ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

Мониторинг речевого развития детей логопедических групп ДОУ проводит учитель 

логопед с учетом речеязыковых компетенций, а именно: - диагностирует состояние 

лексики (объем словаря, системная организация); -грамматическую компетенцию 

(словообразование, словоизменение, синтаксис); - фонологическую компетенцию 

(фонематика, просодика, звуковой анализ и синтез, звукопроизношение, слоговая 

структура слов); -связную речь (рассказ, пересказ); -психологическую компетенцию 

(вербальная память, речевое внимание, словесно-логическое мышление).  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 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 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.  

 

Методики, используемые при составлении системы критериальных оценок 

мониторинга 

1. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи.-М, Просвещение, 1961.  

2. Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие.- М.: Айрис- Пресс, 2008.  

3. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов: Пособие для логопедов и 

психологов.- М.: АРКТИ, 2002.  

4. Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников. – 

М.: АРКТИ, 2000.  

5. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи.- М.: АРКТИ, 2004.  

6. Кабанова Т.В., Домнина О.В. Тестовая диагностика обследования речи, общей и 

мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями. Пособие адресовано 

логопедам ДОУ. –М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010.  

7. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями.- 

Ростов-на- Дону: Феникс, 2011.  

8. Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-

6 лет в группе детского сада.- СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017.  

9. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в подготовительной к 

школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство- Пресс», 2015. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора - двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития.  



В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к 

группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

(законных представителей) основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что 

помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые 

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве.  

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 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 (законных представителей), 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 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 



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

обучающихся 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 обучающихся 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 - 3-сложных 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);  

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 ритмикослогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 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, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с 

ТНР 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 обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает:  

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 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.  

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов).  

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 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 звуко-буквенных 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). 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, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе.  

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений.  

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

 4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза 



обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся 

старшей возрастной группы планируется: научить их правильно артикулировать все 

звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать 

звуки на слух и в речевом высказывании; различать понятия "звук", "слог", "слово", 

"предложение", оперируя ими на практическом уровне; определять 

последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; овладеть 

интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. Для обучающихся подготовительной к школе 

группы предполагается обучить их: - правильно артикулировать и четко 

дифференцировать звуки речи; - различать понятия "звук", "слог", "слово", 

"предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на 

практическом уровне; - определять и называть последовательность слов в 

предложении, звуков и слогов в словах; - производить элементарный звуковой анализ 

и синтез; - знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпоритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 

вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: - пользоваться 

самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической МБДОУ; - грамотно 

формулировать простые предложения и распространять их; - использовать в речи 



основные средства передачи ее содержания; - соблюдать мелодико-интонационную 

структуру речи.  

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: - овладеть разными 

формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); - свободно 

пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; - 

адаптироваться к различным условиям общения; - преодолевать индивидуальные 

коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. 

Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 2.4.5.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (первый год обучения) 

 Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, 

соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической 

системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 

готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием 

речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а 

также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 

целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, частично, 

общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило, формируются две 

подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи. Формирование фонетико-фонематических процессов и предпосылок к обучению 

грамоте. Коррекция звукопроизношения. Во второй половине дня воспитатель 

осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя- 

логопеда. 

 

 

 



Режим дня старшей логопедической группы (5 – 6 лет)  

(холодный период года)  

Содержание  Время  

Прием в группе, беседы с детьми, свободные игры  7.00 - 8 .20  

Утренняя гимнастика (в зале)  8.20-8.30  

Подготовка к завтраку  8.30 – 8.35  

Завтрак  8.35 - 8.45  

Самостоятельная деятельность детей  8.45 - 9.00  

НОД учителя-логопеда и воспитателя 

группой/подгруппой  

9.00 - 9.25  

9.35 - 10.00  

Самостоятельная деятельность детей  10.00 - 10.55  

  

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия  

10.10 – 12.30  

Подготовка к прогулке  10.55 - 11.05  

Прогулка  11.05 – 12.30  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.30 – 12.40  

Обед. Подготовка ко сну  12.40 - 13.00  

Сон  13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия  

15.00 - 15.10  

Полдник  15.10 – 15.20  

Самостоятельная деятельность детей  15.20 – 15.40  

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, НОД 

воспитателя с детьми  

15.40 – 16.05  

Подготовка к прогулке  16.05 – 16.15  

Прогулка  16.15 – 17.35  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17.35 – 17.45  



 Ужин  17.45 - 18.00  

 Самостоятельная деятельность детей, уход домой  18.00 - 19.00  

  

Режим дня старшей логопедической группы (5 – 6 лет) (теплый период года)  

Содержание  

  

Время  

Прием на свежем воздухе, беседы с детьми, 

наблюдения в природе, свободные игры  

7.00 - 8 .20  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  8.20 - 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.45  

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.45 - 9.00  

Непрерывная образовательная деятельность 

воспитателя  с детьми, в том числе на свежем 

воздухе  

9.00 – 10.55  

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия  

10.10 – 12.30  

Подготовка к прогулке  10.55 – 11.05  

Прогулка  11.05 – 12.30  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.30 – 12.40  

Обед. Подготовка ко сну  12.40 - 13.00  

Сон  13.00 – 15.30  

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия, закаливающие 

мероприятия  

15.30 - 15.40  

Полдник  15.40 – 15.50  

Подготовка к прогулке  15.50 – 16.00  

Прогулка  16.00 – 17.35  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17.35 – 17.45  

 Ужин  17.45 - 18.00  

Подготовка к прогулке  18.00  – 18.10  



 Самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

уход детей домой  

18.10 - 19.00  

  

Расписание НОД в старшей логопедической группе  

Дни недели  Старшая лопедическая группа  

с  5 – 6 лет  

ПОНЕДЕЛЬНИК  Познавательное развитие  

Ребенок и окружающий мир  

9.00-9.25  

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование  

9.35-10.00  

Физическое развитие  

Физическая культура  

16.05-16.30  

ВТОРНИК  Речевое развитие  

Развитие речи  

9.00-9.25  

9.35-10.00  

Физическое развитие  

Физическая культура (на воздухе)  

Художественно-эстетическое развитие  

Музыка   

16.05-16.30  

СРЕДА  Познавательное развитие  

ФЭМП  

9.00-9.25  

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка  

15.40-16.05  



ЧЕТВЕРГ  Речевое развитие  

Развитие речи  

9.00-9.25  

9.35-10.00  

Художественно-эстетическое развитие  

Аппликация  

15.40-16.05  

ПЯТНИЦА  Познавательное развитие  

 Конструирование  

9.00-9.25  

Художественно-эстетическое развитие  

Музыка   

9.35-10.00  

Физическое развитие  

Физическая культура 16.20-16.45  

Продолжительность    25 мин.  

 

С октября по май (включительно) проводятся в неделю 16 групповых и подгрупповых 

занятий продолжительностью 25 минут, по 2 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 

СаНПиНом недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в сетку 

занятий.  

  

Образовательная область. Направление 

деятельности  

Количество 

занятий  в 

неделю  

«Речевое развитие»  2  

«Художественно-эстетическое развитие»  

(восприятие художественной литературы)  

  

1  



«Познавательное  развитие» 

 (познавательноисследовательская деятельность) и 

«Художественноэстетическое 

развитие»(конструктивно-модельная деятельность)  

2  

«Познавательное  развитие»  (развитие  

математических представлений)  

2  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование)  

  

1  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация)  

1  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное  развитие)  

2  

«Физическое развитие» (физическая культура)  3 (1 на свежем 

воздухе)  

Индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем-

логопедом  

Ежедневно  

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя   

с детьми по заданию логопеда  

Ежедневно  

  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных 

занятиях.  

Планирование  работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

   

Примерный календарь тематических недель для старшей логопедической 

группы  

НЕДЕЛЯ  ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА  

СЕНТЯБРЬ   



1-3  Обследование всех сторон речевого и 

психофизического развития детей.  

4  «Детский сад»  

ОКТЯБРЬ   

1  «Овощи»  

2  «Фрукты»  

3  «Сад-огород. Ягоды»  

4  «Осень. Осенняя, одежда, обувь, головные уборы»  

НОЯБРЬ   

1  «Домашние птицы»  

2  «Перелетные птицы №1»  

3   «Игрушки»  

4  «Поздняя осень. Изменения в природе. Лиственные 

деревья»  

ДЕКАБРЬ   

1  «Зимующие птицы»  

2  «Зимние забавы»  

3   «Хвойные деревья»  

4  «Новый год»  

ЯНВАРЬ   

2  «Зимняя одежда, обувь, головные уборы»  

3   «Домашние животные»  

4  «Дикие животные наших лесов»»  

ФЕВРАЛЬ   

1  «Наша пища. Посуда»  

2  «Транспорт»  

3  «День защитника Отечества»  

4  «Зима. Обобщение»  

МАРТ   



1  «Ранняя весна»  

2  «Мамин праздник. Женские профессии»  

3  «Моя семья»  

 

4  «Перелетные птицы №2»  

АПРЕЛЬ   

1  «Наш город. Дом»  

2  «Мебель»  

3  «Рыбы»  

4  «Комнатные растения»  

МАЙ   

1  «День Победы»  

2  «Весна. Растения луга и сада»  

3  «Насекомые»  

4  «Весна. Изменения в природе. Труд людей весной»  

 

Лексическая тема рефреном проходит через все занятия по всем образовательным 

областям, что отражается в календарно-тематических планах учителя-логопеда и 

воспитателей.   

 

 

2.4.6. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (второй год обучения)   

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение 

задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, 

лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к 

овладению грамотой.  Совершенствование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи  

Развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза, формирование предпосылок к обучению грамоте 

Коррекция звукопроизношения.  

 



Режим дня подготовительной логопедической  группы  (6 – 7 лет)  

(холодный период года)  

Содержание  Время  

 Прием в группе, беседы с детьми, свободные игры  7.00 - 8 .30  

Утренняя гимнастика (в зале)  8.30 - 8.40  

Подготовка к завтраку  8.40 – 8.45  

Завтрак  8.45 - 8.55  

Самостоятельная деятельность детей  8.55 - 9.00  

НОД учителя-логопеда и воспитателя 

группой/подгруппой  

9.00 - 9.30  

9.40 – 10.10  

  

Самостоятельная деятельность детей  10.10 - 11.00  

  

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия  

10.10 – 12.30  

Подготовка к прогулке  11.00 - 11.10  

Прогулка  11.10 – 12.30  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.30 – 12.40  

Обед. Подготовка ко сну  12.40 - 13.00  

Сон  13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия  

15.00 - 15.10  

Полдник  15.10 – 15.20  

Самостоятельная деятельность детей  15.20 – 15.40  

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя  с детьми по заданию логопеда, НОД 

воспитателя с детьми  

15.40 – 16.10  

Подготовка к прогулке  16.10 – 16.20  

Прогулка  16.20 – 17.35  



Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17.35 – 17.45  

Ужин  17.45 - 18.00  

 Самостоятельная деятельность детей, уход домой  18.00 - 19.00  

  

Режим дня  

подготовительной логопедической  группы (6 – 7  лет)  

(теплый период года)  

  

Содержание  

  

Время  

Прием на свежем воздухе, беседы с детьми, 

наблюдения в природе, свободные игры  

7.00 - 8 .30  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  8.30 - 8.40  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 - 8.55  

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.55 - 9.00  

Непрерывная образовательная деятельность 

воспитателя с детьми  

НОД, в том числе на свежем воздухе  

9.00 – 11.00  

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия  

10.10 – 12.30  

Подготовка к прогулке  11.00 – 11.10  

Прогулка  

  

11.10 – 12.30  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   12.30 – 12.40  

Обед. Подготовка ко сну  12.40 - 13.00  

Сон  13.00 – 15.30  

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры, 

профилактика  

плоскостопия, закаливающие мероприятия  

15.30 - 15.40  



Полдник  15.40 – 15.50  

Подготовка к прогулке  15.50 – 16.00  

Прогулка  16.00 – 17.35  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17.35 – 17.45  

Ужин  17.45 - 18.00  

Подготовка к прогулке  18.00  – 18.10  

Самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

уход детей домой  

18.10 - 19.00  

 

 

Расписание НОД в подготовительной логопедической группе 

Дни недели  Подготовительная логопедическая группа с 

6 – 7 лет  

ПОНЕДЕЛЬНИК  Речевое развитие  

Развитие речи  

9.00-9.30  

9.40-10.10  

Физическое развитие  

Физическая культура  

(на воздухе)  

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 15.40-16.10  

ВТОРНИК  Познавательное развитие  

ФЭМП  

9.00-9.30  

Физическое развитие  

Физическая культура  

10.40-11.10  

Художественно-эстетическое развитие  

Музыка  



16.35-17.05  

СРЕДА  Речевое развитие  

Развитие речи  

9.00-9.30  

9.40-10.10  

Художественно-эстетическое развитие  

Аппликация  

15.40-16.10  

ЧЕТВЕРГ  Познавательное развитие  

Ребенок и окружающий мир 9.00-9.30  

Физическое развитие  

Физическая культура  

10.35-11.05  

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка  

 15.40-16.10  

ПЯТНИЦА  Познавательное развитие  

Конструирование  

9.00-9.30  

Художественно-эстетическое развитие  

Музыка  

10.05-10.35  

Продолжительность    30 мин.  

  

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР проводится в 

неделю 16 коррекционно-развивающих групповых, подгрупповых, интегрированных 

занятий продолжительностью 30 минут, по 2 индивидуальных занятия с 

учителемлогопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку НОД не включаются.  



Образовательная область. Направление 

деятельности  

Количество 

занятий в 

неделю  

«Речевое развитие»  

  

3  

«Художественно-эстетическое развитие»  

(восприятие художественной литературы)  

1  

«Познавательное развитие» 

(познавательноисследовательская деятельность), 

«Художественноэстетическое 

развитие»(конструктивно-модельная деятельность)  

2  

«Познавательное  развитие»(развитие  

математических представлений)  

2  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование)  

1  

Художественно-эстетическое 

развитие(лепка/аппликация)  

1  

«Художественно-эстетическое  развитие» 

 (музыкальное развитие)  

 2  

«Физическое развитие» (физическая культура)  3 (1на свежем 

воздухе)  

 Индивидуальные и подгрупповые  занятие с 

учителемлогопедом  

Ежедневно  

Индивидуальные  занятия воспитателей с детьми по 

заданию учителя- логопеда  

 Ежедневно  

  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных 

занятиях.  

 Примерный календарь тематических недель для подготовительной 

логопедической группы  

НЕДЕЛЯ  ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА  



СЕНТЯБРЬ   

1-3  Обследование всех сторон речевого и психофизического 

развития детей.  

4  «Осенняя ярмарка. Сад-огород»  

ОКТЯБРЬ   

1  «Откуда хлеб пришел?»  

2  «Лиственные деревья. Грибы»   

3  «Хвойные деревья»  

4  «Осень. Человек, одежда, обувь»  

НОЯБРЬ   

1  «Домашние животные»  

2  «Перелетные птицы №1»  

3  «Звери наших лесов»  

4  «Осень»  

ДЕКАБРЬ   

1  «Почта. Профессии»  

2  «Зимующие птицы»  

3  «Дом. Мебель»  

4  «Новый год»  

ЯНВАРЬ   

2  «Зимние забавы»  

3  «Наш город. Моя улица»  

4  «Как звери зимуют»  

ФЕВРАЛЬ   

1  «Игрушки»  

2  «Транспорт»  

3  «День защитника Отечества»  

4  «Зима. Обобщение»  

МАРТ   



1  «Библиотека»  

2  «8-е Марта. Женские профессии»  

3  «Животные холодных стран»  

4  «Животные жарких стран»  

АПРЕЛЬ   

1  «Перелетные птицы №2»  

2  «День космонавтики»  

3  «Школа. Школьные принадлежности»  

4  «Орудия труда. Профессии»  

МАЙ   

1  «День Победы»  

2  «Сад, парк, луг. Лес – наше богатство»  

3  «Насекомые»  

4  «Весна (обобщение). Времена года»  

Лексическая тема рефреном проходит  через все занятия по всем образовательным 

областям, что отражается в календарно-тематических планах учителя-логопеда и 

воспитателей. Учитель-логопед проводит коррекционно-развивающую работу, 

руководствуясь своей рабочей программой.  

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

речевого развития детей 

Одной из основных задач образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:   

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;   

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 



речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;    

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Задачи программы:    

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;    

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

 

Программа коррекционной работы предусматривает:   

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;    

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;    

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).   

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной МБДОУ включает:  

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

ТНР;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  



- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с 

ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.   

Содержание коррекционной работы направлено на устранение речевых 

недостатков, а также на предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных 

знаний, обусловленных речевым недоразвитием.   

Режим дня, непосредственная образовательная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателей строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также с учетом коррекционно- развивающих задач:  

1. Понимание речи и лексико-грамматических средств языка.  

2. Развитие произносительной стороны речи.  

3. Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи детей.  

4. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

5. Укрепление здоровья детей, предупреждение утомляемости, развитие 

волевых качеств.  

6. Воспитание навыков культурно – гигиенического поведения.  

7. Обогащение содержания игровой деятельности детей через речевое 

общение.  

8. Расширение представлений детей о родной стране, родном крае, 

государственных праздниках, о предметах и явлениях окружающей 

действительности.  

9. Формирование эстетического восприятия.  

10. Развитие художественно – творческих способностей.  

11. Всестороннее развитие личности ребёнка.  

12. Обеспечение равных стартовых возможностей для успешного 

обучения выпускников в школе.  



Организованная образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией 

является основной формой логопедической работы, на которой систематически 

осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. При 

определении их содержания логопед использует в работе потенциальные речевые 

возможности ребенка, учитывая выявленную структуру дефекта каждого ребенка.  

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и 

воспитателя.  

Взаимодействие  с воспитателями у ч и т е л ь - логопед осуществляет в разных 

формах. Это  совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий  период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в   ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца учитель-логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и  задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

 

Совместная коррекционная работа учителя – логопеда и воспитателя 

Задачи учителя - логопеда  Задачи воспитателя  

Коррекционная работа  

Создание условий для речевой 

активности и подражательности, 

преодоление речевого 

негативизма.  

Создание обстановки 

эмоционального благополучия 

детей в группе.  

Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных 

с речью, двигательных навыков.  

Обследование общего развития 

детей, состояние их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы.  

Обсуждение результатов обследования.   



Составление психолого-педагогической характеристики группы в 

целом.  

Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи.  

Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания.  

Развитие  зрительной, 

 слуховой, вербальной 

памяти.  

Расширение кругозора детей через 

экскурсии, целевые прогулки, 

наблюдения, предметно-

практическую деятельность 

просмотр мультфильмов, 

спектакли, чтение худ. Литературы.  

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих 

понятий.  

Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексикотематическим циклам.  

Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным 

частям, признакам, действиям.  

  

  

Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине, цвете предметов 

(сенсорное воспитание).  

 

Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения.  

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей.  

Развитие фонематического 

восприятия детей.  

Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию.  

Обучение  детей  процессам 

звукослогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений.  

Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических занятиях:  

использование их на занятиях, в 

практической деятельности, в 

играх, в повседневной жизни.  



Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова.  

Развитие памяти детей путём 

заучивания речевого материала 

разного вида.  

Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по 

ситуации.  

Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок.  

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения.  

Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетноролевых, игр-

драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений.  

Развитие умений объединять предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы  

Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направления.  

Организация жизни и деятельности детей  

Распределение детей на 

подгруппы.  

Чёткое соблюдение режима дня, 

смены труда  и  отдыха, 

 достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе, 

выполнение  оздоровительных 

мероприятий.  

Составление рационального расписания видов образовательной 

деятельности.  

Использование  фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных 

форм работы  для 

 осуществления 

поставленных задач.  

Организация педагогической среды 

для формирования речи детей в 

коммуникативной её функции.  

Создание необходимых условий  



Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в  

соответствии с требованиями к 

нему  

Оснащение групп наглядным, 

дидактическим, игровым 

материалом в соответствии с 

программы воспитания и 

коррекционного обучения детей  

Повышение квалификации через самообразование, методическую 

работу, курсовую подготовку  

Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними 

консультаций, показа открытых мероприятий, занятий, практических 

приёмов и упражнений для работы с детьми дома по закреплению 

речевых навыков, полученных в детском саду.  

Направление детей на 

медицинские консультации (по 

необходимости).  

  

Реализация  коррекционной 

направленности обучения и 

воспитания дошкольников.   

  

Деятельность воспитателя логопедической группы для детей с ТНР направлена не 

только на решение коррекционных задач речевого развития, но и на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта.   При этом воспитатель направляет 

свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и 

физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. 

Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей 

ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.  

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка 

к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены образовательной программой МБДОУ.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен   учитывать   

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, 

способствовать    развитию    восприятия, мнестических    процессов, мотивации, 

доступных форм мышления.  

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного  

воспитания и других причин.   



В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний 

возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей.  

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход 

к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе 

коллективные, социально приемлемые отношения.  

Особенности образовательной деятельности воспитателя логопедической группы  

Воспитатель логопедической группы в каждой образовательной области помимо 

образовательных и воспитательных должен решать коррекционные задачи:  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:  

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем;  

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения;  

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях 

воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях 

логопеда результатов.  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает   за   

проявлениями    речевой   активности   детей, правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников» 

усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимое воспитатель в 

тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять 

неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дач речевой образец и 

предложить ребенку произнести его правильно. Важно, чтобы дети под руководством 



воспитателя научились слышать грамматические и фонетически ошибки в своей речи 

и самостоятельно исправлять их, дли этого воспитатель привлекает внимание ребенка 

к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог 

воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно 

прерывать! речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать 

«отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с 

речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной,  

выразительной.  Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.  

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей.   

О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым 

явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий 

содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов.  

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных 

с дефектом.  

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому   

способствует   умелое   использование   всех   видов активной   деятельности   детей: 

игры, посильный труд, разнообразные   занятия,   направленные   на  всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи 



служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в 

соответствии с намеченной тематикой согласованной с логопедом.  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей» игрушек. Дошкольники ведут элементарные 

наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.  

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с рассматривания или беседы 

по картинке, экскурсии.  

Необходимым элементом при прохождении каждой вой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, 

по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, действий, 

признаков (с помощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно:  

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать  

словесные обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в; которой закрепляются 

словесные выражения относящиеся к изучаемым явлениям.  

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание 

уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним 

словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда.  

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений  

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном 

и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. 

При усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, 

при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным.  

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети 

усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую 

форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка 

овальная, блюдце круглое и т. п.).  

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение   людей   и   

предметов,   их   расположение   по отношению к другим людям или предметам (Миша 

позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди 

машина и т. п.)- Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому 

(справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный 

словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в 

одно и то же время.  

Графические навыки  

Овладение    графическими    навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму.  

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты.  

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речезрительного, зрительнопространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций.  



При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации.  

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания.  Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического 

задание и не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений 

кинестетического и зрительного контроля.  

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. 

При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда  

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурногигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации 

для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться,  мылить,  вытирать,  надевать,  завязывать — развязывать, грязный 

— чистый, мокрый — сухой и др.).  

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, 

чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям 

представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при 

этом в активной речи необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно 

постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова 

и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы 

сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует 

включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, 

хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 

подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: 

застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться 

друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать 

детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное 

понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; 

за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, 

вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее.  



Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия 

для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов.  

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы 

в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: 

называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы.  

Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине.  

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием  

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления.  

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, 

комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели 

возможность поделиться своим опытом с другими детьми.  

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, 

подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки 

словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). 

Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с 

другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями 

(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 

обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности      

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 



целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к 

средней группе.  

Характер МБДОУ учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях 

по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура  

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения.  

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.  

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, 

имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, 

неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, а динамичности).  

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 

как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому 

объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости.   

Общекорригирующие упражнения  

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, 

развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения:  

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака вкулак;  

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — 

ребро (одной и двумя руками);  



• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола;  

• перебирать разными  пальцами  натянутую  резинкуили шнурок;  

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

• тренировать захват мячей различного диаметра;  

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — 

кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.);  

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть);  

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными 

пальцами;  

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами;  

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца;  

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов.  Указанные   упражнения   рекомендуется    начинать   в медленном 

темпе, постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом 

необходимо следить четкостью и ритмичностью выполнения, не допуска 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации.  

 Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда отражены 

в его рабочей программе.   

Культурно-досуговая деятельность, традиции  

Помимо участие в общесадовых досуговых мероприятиях в логопедических группах 

проводятся свои: «Праздник правильной речи», адаптированные телевизионные игры 

«Что? Где? Когда?». «Поле чудес», «Своя игра», «Логопедический КВН» и т.п.  

Связанные с тематикой недели постановочные сюжетно-ролевые игры ((магазин 

одежды, мебели, овощной и т.п. парикмахерская, больница), драматизации сказок 

«Репка», «Теремок» и т.д., экскурсии в библиотеку, парк, лес. Проводятся совместно с 

родителями: тематические посиделки «В гостях у бабушки Зины», субботники 

(высадка рассады, строительство снежной крепости или горки и т.п.). Родители, 

полноправные участники интегрированных занятий, творческих проектов с 

последующей презентацией результатов совместной деятельности.  

  

 

  


