
 

 

 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Часть I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ……………………………………..3 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………....3 

1.2. Цель и задачи Программы………………………………………………………………4 

1.3. Возрастные характеристики детей четвертого года жизни………………………….. 5 

1.4. Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи………...6 

1.5.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

воспитывающихся в группе для детей с тяжелым нарушением речи №9 ……........10 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы……………………………………..12 

1.7. Специфика результатов освоения основной адаптированной  образовательной 

программы дошкольниками с ОНР  в соответствии с ФГОС……………………….13 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе ….14 

Часть II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ…………………….....15 

 2.1.     Общие положения ……………………………………………………………………..15 

2.2.      Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития   

ребенка…………………………………………………………………………….…....16 

2.3. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, образовательная, 

игровая деятельность………………………………………………………………………….17 

 2.3.1.  Речевое развитие ……………………………………………………………………....18 

2.3.2.  Образовательная область «Познавательное развитие»……………………………....20 

2.3.3.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»……………....21 

2.3.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»……………….22 

2.3.5.  Образовательная область «Физическое развитие»…………………………………...23 

2.4.     Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-образовательного 

процесса.  ………………………………………………………………………………23 

2.4.1.   Взаимодействие взрослых с детьми ………………………………………………….30 

2.4.2.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников …………………………. .31 

2.5.     Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с  

ОНР……………………………………………………………………………………………..34 

2.6.     Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).  Средний дошкольный возраст 

           (от 4 до 5 лет).…………………………………………………………………………...35 

Часть III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………………….41 

3.1.     Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка…………..41 

3.2.     Организация развивающей предметно-пространственной среды…………………...41 

3.3.     Режим дня и распорядок ООД……………………………………………………….....46 

3.4.     Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда……………………………….…..47 

3.5.     Годовой план работы учителя – логопеда на 2020 – 2021 у.г. ………………………..48 

3.6.     Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности..…..49 

3.7.     Информационно-методическое обеспечение программы…………………………....61 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

4.1.     Краткая презентация программы………………………………………………………63 

 

 Приложение 1. 

 Карта развития ребенка среднего дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР)…………………………………………………………………………………………….65 

 

 

 

 

 



Часть I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Министерством образования Российской Федерации определены основные подходы 

к созданию системы  помощи детям с проблемами в развитии на основании Конвенции 

ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», Федеральной программы 

развития образования. Одним из таких подходов является дальнейшее  развитие систем 

коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на 

создание наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы в 

развитии. 

    В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья 

детей, личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь 

специалистов, готовых осуществлять активное взаимодействие с учётом познавательно-

речевых, физических и психологических возможностей детей. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных технологий, 

обновления содержания работы групп для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в 

дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт ДО» (далее – ФГОС)  ставит 

перед педагогами задачу интегрирования воспитательно  - образовательного и 

коррекционно- образовательного процессов в детском саду. 

             Рабочая программа коррекционно-воспитательной  работы во второй младшей  

группе для детей с ОНР (далее – Программа)  разработана логопедом на основе 

адаптированной Основной образовательной программы ДО МБДОУ д/с №68,  в 

соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом», 

определяющим требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155, с учетом особенностей психоречевого развития воспитанников. 

             В  Программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи детей среднего дошкольного возраста с ОНР. 

 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; концептуальный 

подход, представленный системой программных документов, регламентирующих 

содержание и организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, 

II уровни), исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные    Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.  

                                

Основной базой рабочей программы являются: 
 Адаптированная Основная образовательная программа ДО МБДОУ № 68. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 

документами: 

 Конституцией  Российской Федерации; 

 ФЗ « Об образовании в РФ»  № 273- ФЗ от 21.12.2012 г 

 Приказами Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и  

от 30.08.13 № 1014 « Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

  СанПиНом 2.4.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г 
 



1.2. Цель и задачи Программы. 

   Целью программы является создание  оптимальных  условий  и  системы средств  для 

устранения речевых недостатков у детей среднего дошкольного возраста  с общим 

недоразвитием речи (с нормальным слухом и интеллектом),  своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания коррекционно - воспитательной  работы  и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Основные задачи коррекционного обучения 

1. Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия 

2. Формировать позитивные эмоциональные состояния при формировании речевой 

деятельности (с учётом личностных особенностей)  

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  дошкольников с ОНР. 

5. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи  дошкольников. 

7. Формирование коммуникативных навыков. 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 



развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

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

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР раннего и дошкольного возраста;  

– 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 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей) 

 

1.3. Возрастные характеристики детей пятого года жизни 

Физическое   развитие 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 



Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность и 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведёт к 

развитию образа Я ребёнка, его детализации. 

  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу; планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

 



1.4.  Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

  Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее 

недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые  

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 



речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 

Характеристика особенностей развития детей с ОНР 4-5 лет.  

Ребёнок дошкольного возраста, постепенно овладевая анализом, синтезом и обобщением, 

начинает относить новое слово не только к конкретному предмету, но и к широкому 

понятию. У детей же с ОНР в 4-5-летнем возрасте эти процессы затруднены. В тесной 

связке с проблемой недостаточного развития речи состоит и ещё одна – затруднённое 

формирование пространственных представлений. Чтобы эффективно организовать 

логопедическую работу с дошкольниками, имеющими ОНР, крайне важно знать, какие 

именно трудности испытывает ребёнок с развитием речи и пространственных 

представлений. Эти трудности мы и рассмотрим.  

Развитие речи 4-5-летних детей с ОНР достигает начатков общеупотребительной речи. 

Помимо жестов и лепета ребёнок начинает постоянно использовать и 

общеупотребительные слова.  

Лексика детей с ОНР обогащается, активный словарь расширяется. Хотя ребёнок всё ещё 

отдаёт предпочтение обозначению предметов, он всё же может определить некоторые их 

свойства и качества («хороший», «умный»). Однако произносимые слова и фразы 

зачастую искажены («холосий», «умый»). Высказывания 4-5-летнего ребёнка с ОНР в 

большинстве своём достаточно бедны, в них отсутствует образность. Лексика ребёнка 

обогащается личными местоимениями, отдельными предлогами и союзами. Хотя 

трудности в развитии речи налицо – ребёнок не знает многих слов, неверно произносит 

звуки, использует аграмматизмы – он всё же может рассказать о себе и о своей семье. 

Удаётся ему и поведать о впечатлившем его событии – например, походе в зоопарк. 

Причём общий смысл рассказанного вполне улавливается окружающими.  

В лексике ребёнка 4-5 лет с ОНР появляются и словоизменения. Однако, в отличие от 

словоизменений в норме («мыльница – чайница»), они носят алогичный, случайный 

характер («самали» вместо «сандалии», «сарика» вместо «шарик»). Сами же слова 

зачастую используются в самых узких значениях, а уровень обобщений, которые в 9 

состоянии сделать ребёнок, крайне низок. Вместо верного названия предмета («куст») 

употребляется название похожего («дерево»). Одним и тем же словом ребёнок может 

назвать массу предметов, сколько-нибудь схожих друг с другом. Скажем, увидев на 

картинке воробья, ласточку или дрозда, дошкольник с ОНР II уровня обозначает всех птиц 

одним знакомым ему словом «голубь». Ещё один приём – вместо незнакомого слова 

употреблять знакомое, прибавляя к нему отрицание. Например, ребёнок может указать на 

ведро и определить этот предмет как «не лопатка», а грушу назвать «не яблоком».  



Трудности развития речи проявляются и в незнании названий отдельных частей одного 

предмета. Скажем, ребёнку известно слово «дерево», но неизвестны слова «корень», 

«ветка», «лист». Ещё один характерный пример – незнание названий различного 

транспорта («автобус», «корабль», «самолёт»).  

Развитие пространственных представлений при ОНР также затруднено. Ребёнку сложно 

определить форму, величину и местоположение предметов. А если эти предметы 

перемещаются относительно друг друга – он затрудняется описать это перемещение. И всё 

же некоторые пространственные представления развиваются относительно успешно. Так, 

ребёнок способен назвать пространственные характеристики частей собственного тела и 

находящихся близко предметов, а иногда он может верно указать не только свойство 

приближенной к телу вещи, но и её местонахождение («на ноге», «в руке»). Однако 

ребёнку сложно определить пространственные отношения тех предметов, которые 

находятся не перед глазами, а, скажем, позади него («за спиной», «за головой»). Из-за 

затруднённых пространственных представлений дети с ОНР II уровня чаще всего просто 

опускают предлоги «под», «за», «с» и т.д., не используя их вовсе. Например, говорят «Я 

был двор» вместо «Я был во дворе» или «Мама вернулась работа» вместо «Мама 

вернулась с работы».  

Явно недостаточное развитие пространственных представлений демонстрируют 

дети с ОНР II-III уровня, когда дело касается отдалённых предметов. Во-первых, ребёнку 

трудно назвать признаки, означающие цвет, форму или размер вещи, находящейся на 

некотором расстоянии от него. Если в норме 4-5-летний ребёнок может описать тарелку, 

находящуюся в нескольких метрах от него, как «большую, белую и круглую», то его 

сверстник с ОНР II –IIIуровня в лучшем случае ограничится определением «белая».  

Во-вторых, ограниченная лексика и недостаточное развитие пространственных 

представлений мешает ребёнку с ОНР описать перемещение предметов в отношении друг 

друга. Он никак не может правильно сформулировать фразу «мячик выкатился из-под 

стола» или «лампа висит над креслом». Чтобы выразить пространственные отношения, 

ребёнок зачастую прибегает к жестам. Жестами же компенсируется и незнание слов, 

обозначающих те или иные действия. Например, ребёнок произносит слово «торт» и слово 

«нож», а затем совершает режущее движение рукой (что означает просьбу отрезать кусок 

торта).  

И всё же, многие глаголы в лексике детей 4-5 лет с ОНР II-III уровня уже присутствуют. 

Употребляются они зачастую в инфинитиве («я гулять», «ты кушать»). Ещё одна 

распространённая ошибка при ОНР данного уровня – использование глаголов 

исключительно в настоящем времени. Так, на вопрос взрослого, что ребёнок собирается 

делать завтра утром, он может ответить «Я иду гуляю». А если учесть, что глаголы чаще 

всего не согласуются с существительными и местоимениями по роду, этот ответ вполне 

может звучать как «Я идёт гуляет».  

Ещё одна характерная особенность развития речи 4-5-летних детей с ОНР II уровня – это 

путание глаголов настоящего и прошедшего времени. Так, рассказывая о вчерашних 

событиях, ребёнок может сказать «Мальчик рисует» вместо «Мальчик рисовал». И 

наоборот – неожиданно определить событие настоящего времени как уже 11 прошедшее. 

Например, на вопрос взрослого, что сейчас делает девочка, ответить «Спала». К тому же, 

ребёнок может неверно употребить и род существительного. В итоге получится «Мальчик 

рисовала» или «Девочка спал». 

 Изменение числа существительных у детей с ОНР этого уровня также зачастую 

аграмматично («три дерево», «пять дети»). Прилагательные же из-за недостаточного 

развития пространственных представлений употребляются крайне редко и тоже не 

согласуются с существительными, а к тому же, звучат фонетически неверно («касни 

рыбки» вместо «красная рыбка», «маки кота» вместо «маленький кот»).  

Время от времени ребёнок предпринимает попытки найти нужную грамматическую 

форму слова. Однако чаще всего эти попытки не приводят к верному результату: «Мы 



пошла... мы пошёл... мы пошла гулять». Наиболее верное построение слов и предложений 

ребёнок демонстрирует лишь в хорошо знакомых ему ситуациях и в окружении людей, 

которым он доверяет.  

Как видим, трудности в развитии речи дошкольников с ОНР II-III уровня и проблемы их 

пространственных представлений тесно взаимосвязаны. 

 Точно знать характер этих трудностей, уметь подобрать кратчайшие пути к их 

преодолению – важнейшие профессиональные задачи логопеда.  

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (формы и продолжительности 

занятий). В теории и практике логопедии ОНР рассматривается в двух значениях:  

1. ОНР как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речи. В данном случае симптоматика ОНР наблюдается 

при различных по механизмам формах речевых нарушений: моторной алалии (F 80.1), 

дизартрии (R 47.1).  

2. ОНР как самостоятельная форма расстройства речи. 

 При разработке программы учитывался контингент детей группы. Группу посещают дети 

пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи I и II 

уровней речевого развития). Комплектование группы осуществлялось на основании 

заключения ПМПК  ЦДиК г. Нижнекамска.  

  Для детей I - II уровня (дизартрия, моторная алалия) характерно нарушение общей и 

мелкой моторики. Активный словарный запас ограничен рамками бытовой лексики. В 

речи присутствуют аграмматизмы управления, согласования в роде, числе, падеже. 

Фонематическое восприятие не сформировано. Полиморфное нарушение 

звукопроизношения всех групп звуков (каппацизм, йотизм, свистящий, шипящий 

парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм, дефект смягчения, дефекты оглушения, 

нетипичные замены типа «м-н», нечеткое проговаривание гласных, нарушено до 20 

звуков.). Слоговая структура слов нарушена по типу упрощения, недоговаривания слов. 

Движения артикуляционного аппарата вялые, объём движений неполный, в замедленном 

темпе, с появлением содружественных движений, гиперкинезов, саливации. Навыки 

звукового анализа не сформированы. Голос тихий, исякающий, слабо модулированный 

Дыхание поверхностное, верхнеключичное. Испытывают значительные затруднения при 

составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении последовательности 

передачи сюжета, в его упрощении, иногда задания выполнить совсем не могут.  Для детей 

ОНР II – III уровня, с клиническим проявлением дизартрии характерны следующие 

нарушения. Активный словарный запас ограничен. Аграмматизмы согласования в роде, 

числе, падеже. Фонематическое восприятие не сформировано. Полиморфное нарушение 

звукопроизношения (свистящий, шипящий парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм до 15 

звуков). Слоговая структура сложных слов нарушена по типу упрощения. Движения 

артикуляционного аппарата вялые, объём движений неполный, в замедленном темпе, с 

появлением содружественных движений, гиперкинезов. Речь «смазанная», нечеткая. 

Навыки звукового анализа не сформированы. Голос слабо модулированный. Испытывает 

затруднения при составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении 

последовательности передачи сюжета, в его упрощении. 

 

1.5.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

воспитывающихся в группе для детей с тяжелым нарушением речи №9 

 

На начало 2020-21 учебного года в средней логопедической группе числится 17 

детей (16 детей -2 года обучения, 1ребенок - 2 года обучения) со следующими 

заключениями: ОНР I уровень – 5 человека; ОНР II уровень – 9 человек; Нарушение речи, 

алалия  –  2 человека; ЗРР, дизартрия, выход из моторной алалии – 1 человек. 

    



Список детей средней группы на 2020-21 уч.год 

 

 

 

  В ходе первичного обследования были выявлены следующие результаты: низкий 

уровень развития речи показали 4 человека, средний уровень – 13 человек, высокий 

уровень – 0 человек. Полное понимание речи сформировано у всех детей. Речь 

большинства детей характеризуется недоразвитием всех сторон. Словарный запас ниже 

возрастной нормы у 4 детей. В ходе обследования выявлено нарушение фонематического 

слуха практически у всех детей, слоговая структура нарушена у 6 человек. Наиболее 

характерные лексические трудности, которые проявляются в назывании: частей предметов 

и объектов; обобщающих понятий; глаголов повелительного наклонения ; слов 

антонимов; местоимений.  

В фонетическом плане у детей наблюдаются:  

-нарушение звукопроизношения нескольких групп звуков ( свистящих, соноров, 

шипящих, аффрикат, дефекты небных звуков, дефекты смягчения, озвончения 

искажения), 

 -искажение слоговой структуры и звуконаполняемости слов; несформированность 

фонематического слуха (замены звуков по твёрдости – мягкости, звонкости – глухости, не 

воспроизводят ряд слогов, близких по звучанию).  

Трудности в грамматическом строе проявляются в образовании уменьшительно-

ласкательных форм имен существительных; изменении существительных по числам, 

падежам; употребление предлогов ( простых и сложных); согласование имен 

прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского рода.  

№ Фамилия, Имя, Отчество Д.рожд. Заключение ПМПК 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    



В связной речи у детей наблюдаются:  

-нарушение целостности высказывания проявляются в простом перечислении предметов и 

действий, изображённых на сюжетной картине; -отсутствие чёткости, логической 

последовательности изложения при пересказе и рассказе по серии картин;(отрывочность, 

акцент на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно – следственные 

взаимоотношения действующих лиц);  

-трудности при самостоятельном рассказе по сюжетной картинке, заучивание коротких 

стихов.  

Наряду с указанными речевыми особенностями наблюдается и недостаточная 

сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью:  

-нарушены внимание и память -артикуляционная и пальцевая моторика  

-недостаточно сформировано словесно – логическое мышление 

 Нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают произвольную 

деятельность. Внимание характеризуется низким уровнем распределения. Скорость и 

объём запоминания зрительных стимулов снижены. Слухоречевая память у большинства 

детей находится на среднем уровне развития.  

Нарушение артикуляторной моторики проявляется в ограниченности, неточности 

или слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, мягкого нёба, губ, 

нижней челюсти. Проблемы с артикуляцией осложняются наличием неправильного 

прикуса, гипертонуса артикуляционных мышц, стёртой дизартрией в анамнезе.  

У значительной части дошкольников страдает мелкая моторика рук: пальцы 

малоподвижны, движения отличаются неточностью и несогласованностью. Многие дети 

неправильно держат кисточку и карандаш, не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать 

ботинки.  

Словесно – логическое мышление детей несколько ниже возрастной нормы. Ребята 

испытывают трудности при классификации предметов, обобщении явлений и признаков. 

Их суждения бедны, отрывочны, логически не связаны друг с другом. Произношение 

нарушено у всех детей: соноры -88%, шипящие – 69%, свистящие –35 % 

Характерологические (личные) особенности проявляются в: 

 - быстром утомлении, повышенной отвлекаемости при восприятии учебного материала 

 - пассивном поведении при ответах на поставленные вопросы 

- вялости, апатии у двоих детей.  

Таким образом, настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер 

и предназначена для обучения и воспитания детей 4-5 лет с ОНР- I ур. и ОНР -II 

уровнями. 

 

 

 

1.6. Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 Речевое развитие. 

 Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

 

 



 Познавательное развитие.  
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 21 порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить 

связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие. 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие.  
 Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает 

и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под 

музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие. 

 Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 

см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 

бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить 

его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности 

 

1.7.  Специфика результатов освоения основной адаптированной  образовательной 

программы дошкольниками с ОНР  в соответствии с ФГОС 

1.Неправомерность требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. 

2.Необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Педагогическая диагностика: 

- это  оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования; 



- проводится педагогическим работником исключительно для решения 

образовательных задач индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой детей; 

- основной метод изучения (мониторинга) - педагогическое наблюдение; 

- участие детей свободное. 

Психологическая диагностика: 

- это выявление и изучение индивидуально - психологических особенностей детей 

(используется при необходимости). 

- проводится квалифицированным специалистом (педагогом-психологом, 

дефектологом). 

- может использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

- допускается  только с согласия родителей, что предусмотрено договором МБДОУ 

детского сада № 68 с родителями (законными представителями) 

Психолого - педагогическая диагностика не  служит для оценки уровня развития детей, 

в том числе  в рамках мониторинга. 

  

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе для детей с ТНР, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ТНР по Программе;  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения.  

Стандарт определяет: коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 

быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с 

ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является 

обязательным; в случае же его выделения содержание данного раздела определяется 

Организацией самостоятельно. 

         
        Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей. 

Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой 

темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в "речевом профиле", 

 где отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом 

обследовании речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах 

детей. 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 1-я половина сентября,2-я 

половина мая. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим 

его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 



2.2. Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей 

работы.   

 

Программа включает два раздела: 

 Диагностическая деятельность. 

 Коррекционно-развивающая деятельность 

Каждый раздел решает определённый круг задач. 

Диагностическая деятельность: 
1. Изучение состояния здоровья ребёнка. 

2. Изучение особенностей развития речевой сферы. 

3. Выявление знаний и представлений об окружающих предметах и явлениях 

действительности. 

Итогом изучения ребёнка является: 

 Установление чётких целей коррекционно – развивающей работы. 

 Определение уровня развития сильных положительных сторон ребёнка. 

 Анализ прогноза предполагаемого хода развития ребёнка. 

Коррекционная (речевая) деятельность: 
1. Развитие правильного дыхания и артикуляции. 

2. Развитие психических процессов (восприятия, воображения, мышления, памяти, 

внимания). 

3. Постановка и автоматизация звуков 

4. Обогащение и расширение словаря 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи. 

Итогом является: 

 Составление мониторинга учебной деятельности. 

 Коррекция недостатков языковой системы. 

 

В основе планирования НОД с детьми с ОВЗ лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала НОД предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: познание, коммуникация, художественное 

творчество, социализация, игра, при тесном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. 

       Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обучения и 

воспитания детей включены лексические темы в соответствии с реализуемой программой. 

Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная 

значимость. Одно из важнейших условий реализации комплексно-тематического 

принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени.                Многократность повторения важна, как для 

развития речи, обогащения и уточнения детьми, так и для активизации. В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же тем год 

от года углубляется и расширяется. 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушением речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения 

и/или уровень речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы  ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-образовательных 

перспектив выпускников группы 

для детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

2.3. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, 

образовательная, игровая деятельность.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков 

игровой деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи , дальнейшее приобщение их 

к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной 

и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно- 

развивающей работы с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 



воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. Принцип коррекционной 

направленности реализуется в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с тяжелыми нарушениями речи использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п. Педагоги создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. Образовательную деятельность в рамках области 

«Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с 

ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные). В образовательной процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.3.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

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 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, 

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.  

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 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 поартикуляционным 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 оперировать этими понятиями.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 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. 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. 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. 

 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние) Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации. Обеспечить успешное овладение 

рациональными приемами осязательного обследования предметов. Развивать слуховое 

восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, 

контрастного звучания нескольких игрушек или предметовзаместителей. Развивать 

зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить 

переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному 

зрительному восприятию.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, 

их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене времен 

года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по существенным 

признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения — это 

живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми 

и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. Формировать представления об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах 

пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать 

две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к 

меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы 



в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и 

называть геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими 

фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать 

различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

2.3.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать 

вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и 

действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к 

вещам.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. Развивать представления каждого ребенка 

о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей 

семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях 

детей. Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский 

сад. Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. Подвижные игры Развивать 

двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию 

движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников. Настольно-печатные дидактические игры Формировать навыки игры в 

настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть 

сообща, уступать друг другу. Сюжетно-ролевая игра Обогащать социальный опыт и 

развивать социальные отношения в игре на основе осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, 

совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с 

другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать 

игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы заместители. Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Театрализованные игры Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению 

театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный 

запас эмоций и впечатлений.  



СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать 

навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в 

групповом помещении, раздевалке, на участке.   

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и 

телефона. Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей 

с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», 

пожарная машина). Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. Совершенствовать представления о безопасном 

взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать представления о 

простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение одеваться по погоде. 

 

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, 

учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. Формировать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью 

взрослого.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать 

навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов.  Обучать 

конструированию из бумаги. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать 

умение использовать их в рисовании.   Развивать интерес к аппликации. Формировать 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых 

разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей.   

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах.    

 



МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкальносенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание 

заниматься различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к 

музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. Слушание Знакомить с многообразием 

музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, 

умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с 

помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую 

и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям 

разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический 

слух, чувство ритма.  

 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. Развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений.  

Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять движения для рук и 

плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить 

руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на 

носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях).   

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить 

закаливающие процедуры с использованием природных факторов 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм.   Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение 

правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 

 

2.4.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С УЧАСТНИКАМИ 

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 
-  создание единого коррекционно-образовательного пространства; 
- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребёнка; 
- повышение уровня подготовки специалистов; 
- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 



- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 

работников, детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре,  медицинских работников и  родителей. 
Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления 

коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные 

формы общения с детьми.  
Каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные образовательными 

программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании и 

закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, 

высших психических процессов и укреплении здоровья. 
Учитель - логопед: 

- обследует речь детей;   
- готовит документы для обследования детей в ПМПК с целью комплектования 

логопедических групп на следующий учебный год; 
- проводит регулярную коррекционно-развивающую работу с детьми по исправлению 

различных нарушений речи, предупреждению нарушений чтения и письма; 
- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми программы 

дошкольного образовательного учреждения; 
- информирует педагогический коллектив ДОУ о задачах, содержании, результатах 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; 
- представляет администрации ДОУ, Психолого-медико-педагогической комиссии 

ежегодный отчет, содержащий сведения о количестве детей с нарушениями речи в 

дошкольном образовательном учреждении и результатах коррекционно-развивающей 

работы; 
- готовит документы и создает в ДОУ условия для обследования детей специалистами 

Психолого-медико-педагогической комиссии, с целью окончания коррекционной 

деятельности в коррекционных группах; 
- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей, на 

педагогических советах, методических объединениях и родительских собраниях о 

задачах и специфике логопедической работы по коррекции нарушений речи. 
           Воспитатель совершенствует артикуляционную моторику, развивает мелкую 

моторику воспитанников во время конструирования, рисования, лепки и аппликации, 

общую моторику – во время прогулок; развивает внимание, память, логическое 

мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале; формирует 

связную речь, закрепляет навыки чтения и письма; закрепляет речевые навыки во 

время режимных моментах, при выполнении заданий логопеда во второй половине 

дня. 
Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

воспитателя  
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): 

выполняется в течение дня 3-5 раз. 
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз 

в день. 
3. Логопедические пятиминутки дидактические игры и упражнения на 

совершенствование речевой функции. 



 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным 

тетрадям детей. Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления; 
е) упражнения на развитие дыхания (коррекция заикания). 

        Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и движения. 
        Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики 

речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 
          Учитель - дефектолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию 

и развитию психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

условиях детского сада. 
        Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка с 

ОВЗ, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий. 
         Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции речевых и 

слухоречевых нарушений. 
В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

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

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности. 

 

Формы, приёмы организации коррекционной логопедической работы 

 

Индивидуально – подгрупповая 

работа с детьми 
Взаимосвязь с 

воспитателем 
Взаимодействие с 

родителями 
-индивидуальная работа по 

коррекции звукопроизношения 
-подгрупповая работа по развитию 

лексики, грамматики и связной 

речи 
-игры с предметами и сюжетными 

игрушками 
-дидактические игры с 

использованием предметов и 

игрушек 
-логопедические игры на развитие 
общей и мелкой моторики 
-артикуляционные упражнения 
-дыхательная гимнастика 
-чтение, рассматривание 

иллюстраций 
-коммуникативные тренинги 
-настольно – печатные игры 
-разучивание стихотворений 
-речевые задания и упражнения 

-открытые мероприятия для 

воспитателей по коррекции 

звукопроизношения детей 
-консультации, беседы, 

«круглые столы» по 

правилам организации 

индивидуальной 

логопедической помощи 

детям 
-оформление 

информационных стендов 
различной тематики 
-логопедические 

пятиминутки 
(игры и упражнения по 

заданию логопеда) 
-иллюстративный материал 

и художественная 

литература 
-помощь в организации 

-анкетирование 
-родительские 

собрания 
-консультации 
-индивидуальная 

работа по запросу 

родителей 
-оформление 

информационных 

стендов в группе для 

родителей 
-наглядная информация 

различной тематики 
-посещение семей, где 

есть дети с 

нарушениями речи 
-помощь в организации 

речевой среды дома 



-работа по обучению пересказу с 

опорой на картинки, рассказу по 

серии сюжетных картинок, 

составлению описательного или 

повествовательного рассказов 
-показ настольного театра 
-инсценировка знакомых 

произведений 

логопедических уголков 

группы 

 

Взаимодействие специалистов 

Взаимодействие специалистов по физическому развитию 

 

учитель-логопед воспитатели 
музыкальный 

руководитель 

 Артикуляторная 

гимнастика 

 Гимнастика для глаз 

 Дыхательная 

гимнастика 

 Связь речи с 

движением 

 Логоритмика 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 Организация 

подвижных игр во 

время динамических 

пауз 

 Театрализованные 

подвижные игры 

 Помощь в 

формировании КГН в 

режимных моментах 

 Утренняя гимнастика 

 Бодрящая гимнастика 

 Артикуляторная гимнастика 

 Гимнастика для глаз 

 Дыхательная гимнастика 

 Проведение спортивных 

досугов и праздников, 

непосредственно-

образовательной деятельности 

по ФИЗО 

 Выполнение упражнений для 

развития основных движений, 

мелких мышц руки, 

ориентировки в пространстве, 

развития «мышечного 

чувства», двигательной памяти 

 Театрализованные подвижные 

игры 

 Пляски под пение, 

хороводы, игры с 

пением, 

ритмические игры с 

заданиями на 

ориентировку в 

пространстве, 

этюды на развитие 

выразительности 

мимики, жестов, 

игры-драматизации. 

 

Взаимодействие специалистов по социально-коммуникативному развитию 

 

учитель-логопед воспитатели 
музыкальный 

руководитель 

 Развивает общение и 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Использует в работе 

картинки на развитие 

эмоций, чувств детей. 

 Подбирает сюжетные 

картинки, отражающие 

эмоции, чувства. 

 Ситуации общения 

людей. 

 Закрепляют по заданию 

логопеда те социальные 

навыки, которые были 

отработаны на занятии этого 

специалиста. Ведут работы по 

 безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 Проводит занятия по обучению 

игре, развитию игровых 

навыков детей с помощью 

погружения в социально 

значимую или бытовую 

ситуацию: доктор, магазин, 

автобус, моряки, школа, 

 Отрабатывает 

навыки социального 

общения с помощью 

средств музыки, 

пение песен 

патриотической 

направленности 



ресторан, парикмахерская, 

правила дорожного движения и 

т.д. 

 Обыгрываются различные 

бытовые сюжеты, 

закрепляются социальные 

навыки. 

 

Взаимодействие специалистов по познавательному развитию 

 

учитель-логопед воспитатели музыкальный 

руководитель 

- закрепление представлений 

о социально-бытовом, 

предметном и природном 

окружении человека; 

-  обогащение и активизация 

словаря; 

-  развитие понимания речи; 

- закрепление представлений о 

социально-бытовом, предметном 

и природном окружении 

человека; 

-  развитие связной речи; 

- активизация опыта, расширение 

представлений о социально-

бытовом, предметном и 

природном окружении человека; 

- создание целостной картины 

мира 

- закрепелние 

представлений о 

социально-бытовом, 

предметном и 

природном окружении 

человека с помощью 

танца, знакомства с 

различными обычаями 

танцевальными и 

песенными разных 

народов мира; 

 

Взаимодействие специалистов по речевому развитию 

 

учитель-логопед воспитатели музыкальный 

руководитель 

 Проводит совместную 

деятельность с учетом общей 

лексической темы группы. 

 Проводит беседы по картине, 

заучивают стихи с 

использованием 

мнемотехники. 

 Использует педагогические 

технологии, которые 

активизируют 

познавательную активность 

детей. 

 Закрепляют по заданию логопеда 

те звуки, слова, грамматические 

конструкции, различные 

понятия, которые были 

отработаны на занятии 

специалиста. 

 Ознакомление с окружающим 

миром. 

 Определяет лексическую тему 

группы, скорость освоение 

лексического  материала. 

 Работает в рамках 

лексической темы 

логопеда, расширяют 

словарь, речевое 

дыхание, связывает 

речь  с движением 

 

Взаимодействие специалистов по художественно-эстетическому развитию 

 

учитель-логопед воспитатели музыкальный 

руководитель 

 Стимулируют сопереживание 

героям рассказов, картин и 

т.д. 

 Стимулируют сопереживание 

героям рассказов, картин и т.д. 

 Обеспечивают конструктивно-

модельную деятельность детей. 

 Осуществляют обучение лепке, 

аппликации, живописи. 

 Развивают 

музыкальные 

способности детей. 

 Стимулируют 

сопереживание героям 

песен и фольклора. 



 По заданию музыкального 

руководителя пропевают песни, 

стихи из репертуара сада. 

 Приобщают к народному 

культурному наследию страны и 

мира через чтение стихов, 

рассказов, сказок, 

рассматривание произведений 

искусства, картин. 

 Обучают конструктивно-

модельной деятельности детей 

 Приобщают к 

народному 

культурному наследию 

страны и мира через 

чтение стихов, 

рассказов, сказок, 

рассматривание 

произведений 

искусства, картин. 

 

Перспективный план со специалистами ДОО  на 2020 – 2021 учебный год  

 

мероприятия срок Ответственные 

 

Организационно - диагностический этап 

 

Комплексное психолого – медико – 

педагогическое обследование детей детского 

сада  ПМПк МБДОУ и в ПМПК 

Февраль-март Заведующий ДОУ, 

учитель – логопед, 

психолог, 

воспитатели 

Пересмотр комплектации логопедической 

группы с учётом рекомендаций ПМПК 

Август Заведующий ДОУ, 

учитель – логопед, 

психолог 

Заседание психолого - медико – 

педагогического консилиума МБДОУ с целью 

организации работы по сопровождению 

детей 

Август,  май Заведующий ДОУ, 

специалисты ПМПк 

ДОУ 

 

 

Организационно – подготовительный этап 

Анкетирование родителей с целью получения 

информации об индивидуальных 

особенностях ребёнка, его развитии, 

поведении в учебной и неучебной 

деятельности, выявления запросов, 

пожеланий 

Сентябрь 

 

Учитель - логопед 

Обсуждение и утверждение годового плана 

совместной работы участников коррекционно 

– педагогического процесса по преодолению 

речевых нарушений и совершенствованию 

познавательной сферы у детей, разработка 

индивидуальных маршрутов (программ) 

Сентябрь 

 

Учитель – логопед, 

воспитатели группы, 

педагог – психолог, 

музыкальный 

руководитель 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно – педагогической работе 

Декабрь  Учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

муз.руководитель 

 

Оформление стендов, папок – передвижек 

для родителей с рекомендациями 

специалистов 

Ежемесячно 

 

 

Учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

музыкальный 

руководитель 

 



 

Основной этап – коррекционно – развивающий (оперативно – прогностический) 

 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 

Сентябрь Учитель – логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

Консультативно-информационная помощь 

воспитателям, специалистам: 

- организация индивидуальных занятий с 

ребенком; 

-личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

-создание предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды; 

- консультации по запросам 

В течение года Учитель – логопед 

Составление индивидуальных планов 

коррекционно – педагогической работы 

Сентябрь Воспитатели,  

специалисты 

Корректировка календарно – тематических 

планов работы специалистов на основе 

обобщённых данных, полученных в ходе 

обследования, и других источников 

информации 

Сентябрь - 

октябрь 

Специалисты 

Проведение и взаимопосещение занятий: 

- групповых 

- индивидуальных 

- интегрированных 

Проведение - по 

перспективным 

планам, 

Взаимопосещени

е Декабрь -

апрель 

Учитель – логопед, 

специалисты. 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Сентябрь, 

ноябрь, май 

Воспитатели,  

Специалисты. 

Проектная деятельность в системе коррекции 

речи (разработка и реализация совместных 

детско – родительских проектов) 

Сентябрь - май Воспитатели,  

родители, дети, 

учитель – логопед, 

специалисты.  

Выступления  на педагогических советах, 

МО, семинарах, плановых заседаниях ПМПк 

По годовому 

плану 

Специалисты 

Заключительный – контрольно – диагностический 

 

Проведение психолого – педагогического и 

логопедического мониторинга 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Специалисты,  

воспитатели 

Анализ коррекционно – педагогической 

работы за год. Определение задач на новый 

учебный год (круглый стол) 

Апрель - май Специалисты,  

воспитатели 

 

Анкетирование родителей с целью 

определения динамики развития каждого 

ребёнка за год, эффективности коррекционно 

– образовательной работы 

Апрель Специалисты  

 

Составление цифрового и аналитического 

отчёта 

Май Учитель - логопед 

Выступление на итоговом педагогическом 

совете 

Май Учитель - логопед 

 



2.4.1. Взаимодействие взрослых с детьми  
Характер взаимодействия со взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания 

уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 



игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

    

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в 

процессе организации различных видов детской деятельности. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 
Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей 

детей и способы ее поддержки в освоении образовательной программы 
4 – 5 лет 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 
Деятельность педагогического работника по поддержке детской инициативы: 
 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 
 Регулярно предлагать детям вопросы познавательного характера, 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы. 
 Обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия. 
 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
 

2.4.2 . Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. 
Основной целью взаимодействия является создание условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

коррекционно-развивающем процессе. 
Задачи взаимодействия: 
- установить доверительные отношения между всеми участниками коррекционно-

развивающего процесса 
- повысить педагогической грамотность родителей в направлении преодоления 

речевых нарушений и обучить родителей приемам  коррекции речевых нарушений; 
- создать условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 
Основные принципы, определяющие концептуальные положения взаимодействия 

педагогического работника и семьи воспитанника дошкольной образовательной 

организации по созданию единого пространства развития ребенка: 
1. Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив 

взаимодействия родителей и педагогических работников заключается в согласованности 

воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу 

единства, уважения и требований к ребенку, распределения обязанностей и 

ответственности». 



2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и 

дошкольной образовательной организации. Принцип взаимоотношений семьи и 

дошкольной образовательной организации на основе гуманности, толерантности, т.е. 

признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого, доброе, 

внимательное отношение всех участников взаимодействия. 
3. Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от 

педагогического работника открытости по отношению к семье воспитанника. Истинная 

открытость будет в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в 

ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех 

взрослых, живущих в едином педагогическом пространстве: самих детей, членов их 

семей, воспитателей, специалистов дошкольной образовательной организации, 

социальное окружение. 
4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и 

всегда будут. Эта разность зависит от многих факторов: от родительской и человеческой 

культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, 

ее состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений, 

 предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 
5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации. Формы выбираются в соответствии с социально-

психологическими условиями, интересами семьи, возможностями организации. При 

выборе форм отдается предпочтение общению, пониманию, диалогу. 
6. Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение 

родителей по разным вопросам воспитания, деятельности дошкольной образовательной 

организации. Воспитатели хотят знать: как реагируют родители на предложения и советы 

со стороны воспитателей, имеют ли встречные предложения. 
Для повышения педагогической компетентности родителей и вовлечения их в 

образовательную деятельность выстраивается конструктивное взаимодействие с семьями 

воспитанников с использованием следующие формы работы. 

 
Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
№ 
п/п 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1 Информирование 

родителей 
- информационные стенды; 
- личные беседы; 
- родительские собрания; 
- сайт организации; 
- памятки 

2 Консультирование 

родителей 
- индивидуальные и групповые консультации; 
- письменные консультации; 
- беседы 

3 Просвещение и обучение 

родителей 
- семинары-практикумы; 
- мастер-классы; 
- круглые столы; 
- сайт организации; 
- детско-родительские объединения 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы  с родителями на 2020 – 2021 учебный год  

Месяц Форма работы Тема Цель 

Сентябрь Анкетирование «Я и мой ребенок» Сбор данных анамнеза 

Родительское 

собрание 

«ОНР- причины, 

основные направления 

работы на учебный год» 

Познакомить родителей с ходом 

коррекционной работы на 

учебный год 

Индивидуальные 

беседы 

«Результаты 

диагностики» 

Познакомить родителей с 

результатами обследования детей 

и планом индивидуальной 

работы 

Индивидуальные 

беседы 

«Речевое развитие 

ребенка» 

Познакомить родителей с ходом 

речевого развития школьника 

Беседа 

 

 

«Этому должны мы 

научиться» 

Познакомить родителей с 

образовательным минимумом на 

учебный год 

Октябрь Практикум «Артикуляционные 

упражнения» 

Познакомить родителей 

разновидностями 

артикуляционных упражнений. 

Практикум с 

участием детей 

«Наш веселый язычок» 

1.Важность выполнения 

АУ при дизартрии 

2.Виды АУ (Общие 

специальные) 

3.Выполнение 

родителями с детьми АУ 

«Наш веселый язычок» 

Познакомить родителей со 

способами выполнения 

артикуляционных упражнений 

Практикум «Учимся произносить 

звуки» 

Познакомить родителей с 

практическими приемами 

автоматизации звуков 

Консультация-

всеобуч 

«Как заниматься с детьми 

дома» 

2.Выставка 

«Логопедические игры» 

Познакомить родителей с 

формами проведения домашних 

заданий 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Инд. 

консультации 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

Познакомить родителей со 

значением пальчиковой 

гимнастики в речевом развитии 

ребенка 

Семинар – 

практикум с 

участием детей 

«Как наши пальцы 

помогают нам говорить» 

1.Важность выполнения 

пальчиковой гимнастики, 

ее связь с речью 

2.Выполнение 

родителями с детьми ПГ 

(по карточкам) 

Познакомить родителей с 

видами, способами выполнения 

пальчиковой гимнастики 

Родительское 

собрание 

«Итоги работы за I 

полугодие» 

Познакомить с уровнем речевого 

развития детей и с ходом 

дальнейшей коррекционной 

работы 

Консультация «Развитие связной речи и 

речевого общения детей» 

Познакомить родителей со 

способами развития связной речи 

и включения детей в диалог. 



Январь Консультация-

всеобуч 

«Учим детей читать» 

«Как и что читать детям»  

1.Активная беседа «Что 

вы читаете с детьми?» 

2.Важность чтения 

взрослыми детям, 

способы чтения. 

3.Обмен опытом 

4. Выставка «Литература 

детям» 

Познакомить родителей с 

книгами, которые нужно читать 

детям и в какой форме это делать 

Индивидуальные 

занятия 

«Учимся произносить 

звуки» 

Познакомить родителей с 

практическими приемами 

автоматизации звуков 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Беседа «Фонематический слух- 

основа речи» 

Познакомить родителей с 

приемами работы над развитием 

фонематического слуха 

Практикум с 

участием детей 

«Звуки – это то, что мы 

слышим и говорим» 

1.Связь звука-буквы. 

Развитие фонематичес-

кого восприятия. 

Познакомить родителей с 

играми, направленными на 

развитие фонематического 

восприятия 

Индивидуальные 

беседы 

«Расширяем словарный 

запас ребенка» 

Познакомить родителей с 

приемами работы, 

направленными на обогащение 

словаря 

Консультация-

всеобуч 

1.Активная беседа «Как 

учить пересказывать» 

2.Выставка книг. 

Формы и методы развития 

связной речи, памяти.  

 

 Апрель 

  

 Май 

Индивидуальные 

беседы 

«Спрашивали-отвечаю» Ответить на вопросы родителей 

Родительское 

собрание 

Подведение итогов 

работы за учебный год 

Дать рекомендации родителям по 

домашним занятиям летом 

 

 

2.5. Система коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. 
Занятия с детьми 
Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается 

первого сентября, длится девять месяцев и условно делится на три 
периода: 
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики, сбора 

анамнеза, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы.  

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

психолого-педагогическом совещании обсуждают результаты обследования детей и 

проведенной диагностики и утверждают план работы группы на первый период работы. 
С третей недели сентября начинаются занятия с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы.   Второе медико-психолого- педагогическое совещание 



проводится в конце учебного года, с чем чтобы обсудить результаты итоговой 

диагностики развития детей и определить эффективность работы всех специалистов. 
В средней  группе логопедом проводятся   два фронтальных занятия  по 20 минут 

по понедельникам и четвергам. В среду логопед проводит только индивидуальные занятия 

с детьми или консультирование родителей. Во вторник и пятницу проводятся 

подгрупповые занятия.  Все остальное время во всех возрастных группах занимают 

индивидуальные занятия с детьми.  

На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) учитель-логопед 

оформляет пять видов документации: 
-   речевую карту на каждого ребенка; 
-   перспективный и календарный план работы; 
-   индивидуальные тетради на каждого ребенка; 
-   тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда; 
-   годовой отчет о результатах коррекционного обучения. 
  Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная и совместная деятельность детей).   
Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с 

учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 
Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания . 

 

2.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

 Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителемлогопедом 

разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста я тяжелым 

нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с 24 тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 

обследования. Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) Задачами углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится 

учителем-логопедом в течение сентября. Углубленное логопедическое обследование 



позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка. Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 

4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех 

лет. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в 

начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы.  

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

 Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

других полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием 

лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление 

алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, 

кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 

спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). При изучении 

постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как ребенок взял 

грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота над 

верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных 

срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, 

сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего 

развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, 

узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). По 

медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). При изучении характера речевого 

развития необходимо отметить время появления гуления, лепета, первых слов и первых 

фраз; отметить, прерывалось ли  речевое развитие и по какой причине; использование 

жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию 

речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 

вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций.  

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 

инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, 

дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих 

музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед 

закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. 

Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. Следующее задание позволяет 

выявить способность ребенка определять направление звука. Логопед предлагает ребенку 

встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда 

раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по 

кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит 

колокольчик. Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 



прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать блюдца такого 

же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если 

ребенок выполняет задание неуверенно, можно предложить ему попробовать свои силы в 

подборе шарфиков тех же цветов к шапочкам.   Следующее задание позволяет выяснить, 

знает ли ребенок геометрические формы. Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе 

логопеда из контейнера с разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, 

треугольник, шар, куб.   

 Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний ребенок 

показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к 

нему.   Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного 

тела. Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, 

левую руку, правую ногу, левую ногу.   Исследование зрительного восприятия, а также 

мышления продолжается в процессе составления ребенком разрезных картинок. 

Четырехлетний ребенок складывает последовательно картинки из двух, трех, четырех 

частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно ориентируясь на картинку 

с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из двух частей без 

помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т. д.  Далее 

логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 

образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и 

«кроватку», из пяти палочек — «лесенку».   

 При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 

неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с 

тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если 

восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает 

упражнения вместе с малышом.   После этого педагог отмечает состояние общей 

моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, 

быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), 

проявление моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в 

процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 

(сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом 

на левой руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы 

сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в 

кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение 

держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 



манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из 

одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед 

сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком.   

 

   Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть 

правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить 

нос, надуть щеки  

 Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед 

предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть 

рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом 

узкий язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться 

кончиком языка сначала правого уголка губ, а потом левого.   

 Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом 

листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему 

ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, 

чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, 

сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки.   Затем логопед 

проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок должен «назвать 

одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды . Затем логопед исследует 

понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок показывает по просьбе логопеда 

на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, пьет, 

читает, рисует.   Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где 

красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где 

квадратный.  Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм 

словоизменения. Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, 

кот, коты, кукла, куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно 

показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — 

где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. Далее логопед 

проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. Четырехлетний 

ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка.   Проверяя понимание 

ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает четырехлетнему малышу 

последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, ведерко.    Исследуя 

возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного числа, 

логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, где: кошка сидит, 

кошки сидят, слон идет, слоны идут.  Проверяя, как четырехлетний ребенок различает 

глаголы с различными приставками, логопед предлагает ему последовательно показать на 

картинках девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из 

чашки; девочку, которая поливает цветы.   Продолжает исследование импрессивной речи 

проверка понимания ребенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки. 

Четырехлетнему ребенку предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик 

поздравляет девочку; а потом — картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. 

Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов 

и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? 

Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала 



Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». 

Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на 

картинки, и только после этого предложить малышу ответить на вопросы.   Завершает 

исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического восприятия. 

Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. Четырехлетний 

ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот — кит, дом — 

дым, уточка — удочка, киска — миска, коса — коза, мишка — миска, кочка — кошка, 

малина — Марина.   

 Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, 

предметов посуды, одежды, обуви. Затем логопед предлагает ребенку назвать по 

картинкам части тела и части некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку 

предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка 

стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины.   Далее логопед 

проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок получает задание 

«назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви. Проверяя 

состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему ребенку перечислить, 

что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.).   

 Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 

таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок 

называет по показу логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки. 

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. 

Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На 

какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. 

Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок 

квадратный.   Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка 

образовывать форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает 

ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол 

— столы, кот — коты, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки, окно — окна.   Затем 

логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в 

косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: 

«Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? 

(Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О 

ком думает кошка? (О мышке)».   Следующим пунктом исследования грамматического 

строя речи является проверка способности ребенка согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по 

картинкам следующие словосочетания: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро.   

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У 

кого мячик?» (У мальчика)».   Проверяя способность ребенка согласовывать имена 

числительные с именами существительными, логопед предлагает ему сосчитать на 

картинках предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний 

ребенок образует словосочетания: «Два кота, пять котов, две машины, пять машин».  

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем 

маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает 

задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. 

Большой мяч, а маленький мячик». Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: 



«Стол — столик, сумка — сумочка, чашка — чашечка, ведро — ведерочко».   Далее 

ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить 

выполнить без зрительной опоры по образцу: « У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т. 

п.» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, 

начатую логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У 

слонихи — слоненок».      

 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает 

рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько 

вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила 

котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, 

предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план 

рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя  

относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать 

котенок». Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки 

возможности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова 

различной звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом 

слова: кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька.   

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 

логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 

Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом. При исследовании дыхательной и голосовой функций 

отмечается тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, 

брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), 

продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, 

чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. При исследовании состояния 

просодических компонентов речи отмечаются характеристика темпа речи (нормальный, 

ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность 

расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов 

интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной). Исследуя навыки 

фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка отраженно 

повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок повторяет 

за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, ба-ма, 

ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня.     

 В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, 

выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой 

карты. 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности , средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.    Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

              Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

             Учет дидактических принципов   позволяет педагогам реализовать комплексный 

подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи,  объединить усилия педагогов 

разного профиля – логопеда, психолога, воспитателя, музыкального руководителя и др., 

обеспечить единый речевой режим, разработать интегрированный коррекционно - 

развивающий календарно- тематический план, построенный на основе комплексной 

диагностики, а так же составить индивидуальные коррекционно - развивающие маршруты 

воспитанников.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  



• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением; 

 • возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении 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, а значит, 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 не директивным 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 учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды.   Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется.   

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 
групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития 
детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 
некоторые черты среды для малышей и иметь свои, только ей присущие особенности. 
Это прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года 
жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, 
испытывают острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не 
удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в средней группе должна 
предусматривать достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для 
разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно 
касается логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи, потому что их 
воспитанники плохо координированы и моторно неловки. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно 
иметь в группе  ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего мира 

и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте 

у ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие 

предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с 

этим не следует использовать в средней возрастной группе для детей с общим 

недоразвитием речи объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и 

неестественных расцветок 

Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и 
несложных форм, из различных материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). Сюжеты 
игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: 
семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы 
должны содержать фигурки животных разных размеров, кукол обоих полов в костюмах 



представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и 
предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого 
мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно 
повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты 
в уголке сюжетно-ролевых игр. 

В средней логопедической группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой 
моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести 
достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, 
восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. 
Обязательно следует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики 
природные материалы: ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы 
или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п.   

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В 
логопедической группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое 
внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором 
следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные 
дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего он-
тогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для 
совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления 
словаря по всем лексическим темам.   

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким образом, 
чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи, но и неречевых психических 
функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять дидактические игры и 
материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие 
фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие 
связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки 
для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где дети 
проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой 
дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, 
стеллаж для картотек под ним — традиционное оборудование этого центра в кабинете 
логопеда. Как и в младшей логопедической группе, в этой возрастной группе можно ис-
пользовать в качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и 
мимической гимнастики картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого 
упражнения логопеду следует подобрать игрушку-помощницу. Это позволит постоянно 
поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть 
открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический 
материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски и 
пару мини-коврографов для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых 
занятий дети смогут выполнять на них индивидуальные задания. Полки выше роста 
детей следует закрыть. На них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия 
по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. В 
кабинете логопеда должны быть также мобильный коврограф среднего размера, 
небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным оборудованием являются 
магнитофон или музыкальный центр и хорошая фонотека (запись звуков природы, 
фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное 
сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в 
подгрупповые занятия элементов логоритмики). 

 

 



Внутренняя документация учителя-логопеда 

 

1. Протоколы обследования речевого развития детей и динамических наблюдений за 

состоянием речи детей, зачисленных на логопедические занятия. 

2. Журнал учёта посещаемости групповых и индивидуальных занятий с детьми. 

3. Индивидуальные карты речевого развития учащихся детей. 

4. Годовой план работы учителя-логопеда. 

5. Рабочая программа и перспективный план работы учителя логопеда на учебный год с 

различными группами учащихся. 

6. Циклограмма работы учителя-логопеда. 

7. Расписание индивидуальных и фронтальных занятий с детьми. 

8. Рабочие тетради детей. 

9. Тетради для домашних заданий. 

10. Отчёты о проделанной работе, аналитические справки. 

11. Паспорт логопедического кабинета 

 

 Оборудование логопедического кабинета 

Зона индивидуальной работы 
1. Настенное большое зеркало с ширмой. 

2. Светильник для подсветки логопедического зеркала в кабинете длина 65 см -1 шт. 

2. Шпатель Корицкого нержавеющий, полированный -10 шт. 

3. Постановочные и массажные зонды. 

4. средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, 

спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля, марганцовка. 

 

Оснащение кабинета 
1. Доска одноэлементная настенная - 1 шт. 

3. Шкаф для учебных пособий -1 шт. 

4.Стол преподавателя корпусной с подвесной тумбой -1 шт. 

5.Зеркало индивидуальное для логопедических занятий 15x21 см - 20 шт. 

6. Стулья детские – 6 шт. 

7. Стулья мягкие - 2 шт. 

8. Компьютер-1 шт. 

9. Логопедический массажный мячик-4 шт. 

10. Игрушки для развития мелкой моторики  

 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета 

Формирование звукопроизношения 
1. Артикуляционные упражнения (пособия) 

2. Профили звуков (папка) 

3. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в речь. 

4. Пособия для работы над речевым дыханием 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки 

6. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

8. Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения. 

 

Развитие слухового внимания (неречевые звуки) 
1. Звучащие игрушки: дудочка, погремушки, колокольчики, игрушки-пищалки. 

2. Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, фасоль, 

крупа, мука). 

 



Формирование фонематического слуха и восприятия 
1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

3. Тексты на дифференциацию звуков 

 

Работа над словарем 
Предметные картинки на лексические темы: 

«Мебель», «Продукты питания», «Посуда», «Насекомые», «Профессии», «Деревья», 

«Инструменты», «Игрушки», «Времена года», «Домашние и дикие птицы», 

«Домашние и дикие животные», «Одежда, обувь, головные уборы», «Новый год», 

 «Овощи», «Фрукты» ,«Цветы», «Транспорт» 

 

Грамматический строй речи 
1. Пособия на составление предложений с простыми предлогами 

3. Пособия на согласование частей речи 

 

Развитие связной речи 
1.  Сюжетные картинки 

2. Предметные картинки 

3. Игрушки 

 

Развитие мелкой моторики  

1. Бусы 

2. Шнуровки 

3. Счётные палочки 

4. Мозаики 

5. Разноцветные прищепки 

6. Массажные мячики, мячи-ежи, эспандер. 

7. Пластилин 

8. Трафареты для штриховки (на все лексические темы) 

9. Цветные карандаши 

 

Развитие речевого дыхания. 
1. Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек. 

2. Воздушные шары, мыльные пузыри, трубочки, ватные шарики, теннисные мячики, 

перышки. 

3. Игры: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку с варежки», «Буря в коробке» 

 

Развитие восприятия (цвет, форма, величина). 
1. Парные картинки. 

2. Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши . 

3. Счетные палочки для выкладывания фигур. 

4. Настенные пособия плоскостных и объемных геометрических фигур. 

5. Дидактические игры 

 

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

1. Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4); сборные картинки - пазлы. 

2. Разборные игрушки: матрешки, пирамидка. 

3. «Чудесный мешочек». 

4. «Зашумленные» картинки. 

 

 



3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26. 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 2 групповых занятия 

продолжительностью 20 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную       

 

Режим дня на холодный период  

 

 Время в 

режиме дня  

Длительность 

 

Самостоятельная игровая деятельность, игра 6.00-7.25 1ч 25 мин 

Утренняя гимнастика 7.25-7.31 6 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.31-7.55 24 мин 

Самостоятельная игровая деятельность, игра 7.55-8.10 

(7.55-8.20) 

(7.55-8.30) 

15 мин 

25 мин 

30 мин 

за
н

я
т

и
я
 Количество занятий в неделю 11   

Длительность занятия  20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.55-11.12 

(8.25-10.42) 

(9.20-11.12) 

2ч 17 мин 

(2ч 17 мин) 

(1ч 52 мин) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность,  

 

подготовка к обеду 

11.12-11.32 

(10.42-

11.12) 

11.32-11.40 

20 мин 

(30 мин) 

 

8 мин 

Обед  11.40-12.10 30 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.10-14.40 2ч 30 мин 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная игровая деятельность 

14.40-15.00 20мин 

Полдник  15.00-15.10 10 мин 

Самостоятельная игровая деятельность, игра -  

ООД, досуги 15.10-15.25 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.25-16.05 40 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к ужину 

16.05-16.20 15 мин 

Ужин 16.20-16.40 20 мин 

Организация игровой деятельности, игра, 

дополнительное образование, уход детей домой  

16.40-18.00 1ч 20 мин 

О
б
щ

и
й

 

п
о
д
сч

е
т
 

в
р

е
м

е
н

и
 

 

Общая  продолжительность НОД (в неделю) 3ч 40мин  (в день – 44 минуты) 

Прогулка   3ч 57 мин  

(3 ч 32 мин) 

Сон 2ч 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 4ч 49 мин 

5 ч 24 мин 

итого 12 ч 

 

        

 



     ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

понедельник 

8.20-8.50                        логопедическое 

10.50-11.10                    татарский язык 

15.25-15.45                    музыка 

вторник 8.20-8.40                         рисование 

10.25-10.45                    физкультура (на прогулке)                  

среда 8.20-8.40                        физкультура 

8.50-9.10                        ФЭМП         

четверг 8.20-8.40                        логопедическое 

8.45-9.05                        музыка                                

15.10 -15.30                   татарский язык 

пятница 8.10-8.30                       физкультура 

8.50-9.10                       лепка/аппликация                                           

 

3.4. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

  

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 Коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Работа с педагогами 

и родителями 

Оснащение 

педагогическог

о процесса 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

8.00-8.20  – индивидуальные занятия 

8.20-8.40  – фронтальное логопедическое 

занятие  

8.40-11.40 –  индивидуальные занятия 

 11.40-12.00- 

консультирование 

родителей 

   

  

   

В
то

р
н

и
к
  8.00-9.50   - индивидуальные занятия 

8.50-9.10  - подгрупповое занятие  

9.10 – 11.40 – индивидуальные занятия 

 

 11.40-12.00- работа 

с педагогами 

  

  

С
р
ед

а 
 

8.10-11.40  –    индивидуальная  работа 

11.40-11.50 – оречевление режимных 

моментов 

 8.00-8.10 – 

консультирование 

родителей  

11.50 -12.00 – работа 

с педагогами 

 

Ч
ет

в
ер

г 
 

8.00-8.20 – индивидуальные занятия 

8.20-8. 40 – фронтальное логопедическое 

занятие 

8.45-9.05 – коррекционная помощь на 

музыкальном занятии 

9.05 - 11.40 –  индивидуальные занятия 

 11.40-12.00 – 

консультирование 

родителей 

  8.40 – 8.45 – 

подготовка к 

занятиям 

П
я
тн

и
ц

а 
 

8.10-8.30 – индивидуальные занятия 

8.30-8.50 – подгрупповое занятие  

8.50 - 11.40–  индивидуальные занятия 

 8.00-8.10 – 

консультирование 

родителей 

11.40 – 11.50 -  

работа с педагогами 

  11.50-12.00 – 

подготовка к 

занятиям 

 

Итого: рабочее время в неделю 20 часов 

Работа с детьми:  91 % (  18 часов  05 минут) 

Работа с педагогами:  3 %  ( 40 минут) 

Работа с родителями:   5%  (1час ) 

Работа по оснащению пед.процесса:   1 % (15 минут) 



 

3.5. Годовой план  

учебно-методической работы учителя-логопеда 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ Наименование работы Сроки выполнения 

Раздел 1. Организационная работа 

1 Обследование речи детей 1-11 сентября 

15-28 мая 

2 Ознакомление воспитателей с итогами обследования 12-18 сентября 

3 Выявление детей, нуждающихся в консультации 

специалистов и ПМПК 

В течение учебного года 

4 Углубленное обследование устной речи детей В течение учебного года 

5 Анализ медицинских карт детей группы В течение сентября 

6 Комплектование групп учащихся с учетом 

однородности структуры речевого дефекта 

До 15 сентября 

Раздел 2. Работа с документацией 

1 Заполнение речевых карт детей, зачисленных на 

логопедические занятия 

К 11 сентября, 

к 30 мая 

2 Составление и утверждение расписания 

логопедических занятий 

До 11 сентября 

3 Составление календарно-тематических планов 

логопедических занятий с каждой группой 

К 11 сентября 

4 Составление индивидуальных планов работы с детьми, 

имеющих речевые нарушения. 

К 11 сентября 

5 Составление годового отчета 

о проделанной работе 

К 30 мая 

Раздел 3. Коррекционно-развивающая работа 

1 Организация коррекционной работы с учетом режима 

работы детского сада 

В течение учебного года 

2 Проведение подгрупповых и индивидуальных занятий 

согласно утвержденному расписанию 

В течение учебного года 

3 Использование в работе речевых игр, наглядных 

пособий, раздаточного материала, компьютерных 

технологий для развития интереса к занятиям 

В течение учебного года 

4 Изучение индивидуальных особенностей детей и 

осуществление индивидуального подхода к 

преодолению речевых нарушений 

В течение учебного года 

Раздел 4. Взаимосвязь в работе с воспитателями и другими специалистами 

1 Ознакомление воспитателей с результатами 

диагностики 

До 15 октября 

2 Взаимопосещение занятий В течение года 

3 Сотрудничество с психологом В течение года 

 

 

 

 
 
 

 



3.6. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 
 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь Итоговое 

мероприятие, 

народный календарь, 

праздничные даты 

Сентябрь Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем-

логопедом. 

Заполнение 

речевых карт.   

 

 

 

 

 

 

 

  День знаний 

3 неделя Мой город Город, столица, Нижнекамск, 

улица, площадь, река, мост, 

красивый, прекрасный, северный, 

строить, стоять, жить, любить, 

один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, 

с (со), за, над 

Тематическое 

занятие. 

День города. 

4 неделя Детский сад. 

 

Логопед, воспитатель, няня, 

улица, веранда, качели, горка, 

песок, песочница, группа, учит, 

говрит, занимается, воспитывает, 

читает, гуляет, моет, убирает, 

меняет, хорошая, ласковая, 

строгая, заботливая, добрая, 

красиво, правильно. Кукла, 

машина, пирамидка, мяч, совок, 

лопата, юла, флажок, кубик, 

кораблик, лошадка, матрешка, 

играть, купать, катать, мыть, 

строить, надувать, разбирать, 

собирать, насыпать, спать, 

кормить, качать, прятать.   

Экскурсия по 

детскому саду.  

День дошкольного 

работника. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. Названия 

деревьев 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, 

день, ночь, утро, вечер, дерево, 

трава, листья, береза, дуб, клен, 

осина, рябина, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, идти, дуть, опадать, 

желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, 

далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, один, 

два, три, первый, второй, третий, 

на, в, у, под 

Праздник «Вот и 

осень к нам пришла!» 

и интегрированное 

занятие «Желтая 

сказка» Из цикла 

«Новые разноцветные 

сказки». День учителя 



Октябрь 

2 неделя 

Огород. Овощи Огород, грядка, парник, теплица, 

овощи, корзина, ведро, лопата, 

грабли, морковь, свѐкла, 

картофель, огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, квадрат, 

треугольник, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, 

квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, соленый, собирать, 

таскать, копать, срезать, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

вверху, внизу, слева, справа, 

посредине, далеко, близко, один, 

два, три, первый, второй, третий, 

на, в, у, под 

Игра-драматизация по 

русской народной 

сказке «Репка». 

Народный календарь 

— Покров 

Октябрь 

3 неделя 

Сад. Фрукты Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, 

плод, корзина, куст, яблоко, 

груша, слива, апельсин, лимон, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, собирать, 

срывать, укладывать, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе, вверху, 

внизу, далеко, близко, один, два, 

три, первый, второй, третий, на, в, 

у, под 

Коллективная 

аппликация из 

готовых форм «А у 

нас в садочке».   

Чаепитие в 

родителями «Чай с 

вареньем дружно 

пили» 

Октябрь 

4 неделя 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, 

тропинка, корзина, лукошко, 

опушка, полянка, боровик, 

подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, 

клюква, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, мне, твой, 

твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, 

близко, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

Выставка поделок 

«Этот гриб любимец 

мой» (совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный календарь 

— Прасковья 

Грязнуха 

Ноябрь 

1 неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, 

кукла, пирамидка, кубики, юла, 

флажок, клоун, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

высокий, низкий, играть, катать, 

купать, кормить, заводить, 

запускать, нагружать, укладывать, 

я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

Развлечение 

«Игрушки заводные, 

как будто живые».   

День народного 

единства 



мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, внизу, спереди, сзади, 

далеко, близко, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, на, в, у, 

под, с (со) 

Ноябрь 

2 неделя 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, 

шорты, брюки, футболка, 

рубашка, куртка, пальто, шапка, 

шарф, колготки, носки, воротник, 

рукав, карман, пояс, пуговица, 

петля, теплый, легкий, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, длинный, короткий, 

надевать, одевать, носить, 

завязывать, застегивать, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять 

Выставка одежды для 

кукол (совместное с 

родителями 

творчество).   

Ноябрь 

3 неделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, 

ботинки, кроссовки, сапоги, 

красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, удобный, 

теплый, легкий, высокий, низкий, 

широкий, узкий, длинный, 

короткий, надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, 

топать, протирать, сушить, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, пять, 

на, в, у, под, с (со) 

Театрализованное 

представление, 

подготовленное 

воспитателями и 

родителями по сказке 

Е. Р. Железновой 

«Приключения 

розовых босоножек».   

Ноябрь 

4 неделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, 

кресло, стол, стул, комод, полка, 

стенка, дверца, ручка, сиденье, 

спинка, ножка, сутки, день, ночь, 

утро, вечер, большой, маленький, 

деревянный, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, коричневый, сидеть, 

лежать, вешать, ставить, хранить, 

я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, на, в, у, 

под, с 

Интегрированное 

занятие «В магазине 

«Детский мир» 

(игрушки, одежда, 

обувь, мебель).  День 

матери 

Декабрь 

1 неделя 

Кухня. Посуда. Кухня, посуда, кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, тарелка, 

стакан, чашка, блюдце, ложка, 

вилка, нож, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, 

красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, ставить, 

хранить, варить, жарить, готовить, 

Опыт «Волшебная 

вода». Субботник на 

прогулочном участке. 

Постройка вместе с 

родителями снежной 

горки, крепости, 

снеговика.     



есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, поровну, 

одинаково, столько же, на, в, у, 

под, с (со) 

Декабрь 

2 неделя 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Зима, птица, снег, лед, мороз, 

метель, вьюга, снежинка, сугроб, 

каток, кормушка, зерно, 

встречать, кормить, насыпать, 

дуть, завывать, засыпать, 

покрывать, замерзать, помогать, 

белый, голубой, снежный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, я  ̧мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с 

(со), 

Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостя 

зима!» и 

интегрированное 

занятие «Белая 

сказка» из цикла 

«Новые разноцветные 

сказки» (совместно с 

родителями).   

Декабрь 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

Растение, кактус, герань, 

толстянка, горшок, поддон, лейка, 

стебель, лист, цветок, насыпать, 

рыхлить, поливать, ухаживать, 

расти, цвести, комнатный, 

красный, зеленый, красивый, 

вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, вчера, сегодня, 

завтра, я¸ 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, пять, 

на, в, у, под, с (со) 

Опыт «Для чего 

растениям нужна 

вода».     

Декабрь 

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

Праздник, утренник, хоровод, 

танец, пляска, песня, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, подарок, 

елка, ветка, игрушка, гирлянда, 

свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, 

встречать, дарить, получать, 

красный, синий, желтый, зеленый, 

голубой, розовый, белый, 

оранжевый, разноцветный, 

пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я  ̧

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, на, в, у, под, с 

(со) 

Новогодний 

утренник.   

Январь 

1 неделя 

Зимние 

каникулы 

 Народный календарь 

— Рождество 



Январь 

2 неделя 

Домашние 

птицы 

Птица, петух, курица, цыпленок, 

цыплята, утка, утенок, утята, гусь, 

гусят, индюк, индюшата, корм, 

зерно, кормить, ухаживать, 

плавать, пасти, клевать, ловить, 

разгребать, пруд, кормушка, 

домашний, пушистый, 

разноцветный, голосистый, 

пестрый, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я  ̧мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, 

на, в, у, под, с (со) 

Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «На птичьем 

дворе». Народный 

календарь — 

Сочельник.   

Январь 

3 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Двор, хлев, сарай, животное, 

детеныш, корова, лошадь, коза, 

свинья, овца, баран, кролик, 

кошка, собака, котенок, щенок, 

теленок, козленок, поросенок, 

рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, кормить, 

поить, мыть, чистить, убирать, 

давать, мычать, лаять, мяукать, 

хрюкать, домашний, пушистый, 

белый, серый, черный, рыжий, 

вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я  ̧мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, 

на, в, у, под, с (со), за 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Кто 

сказал: «Мяу?» 

Народный календарь 

— Крещение 

Январь  

4 неделя 

Дикие животные 

и их детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, 

берлога, волк, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, медведь, медвежонок, 

белка, лось, голова, уши, лапа, 

хвост, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, ходить, прыгать, бегать, 

рычать, большой, маленький, 

один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, он, она, они, 

оно, много, мало, больше, 

меньше, в, на, у, с (со), под, за 

Игра-драматизация по 

сказке «Теремок».   

Февраль 

1 неделя 

Профессии. 

Продавец 

Магазин, продавец, прилавок, 

витрина, весы, пакет, касса, 

сумка, кошелек, деньги, сдача, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине 

«Овощи фрукты».   



покупать, платить, взвешивать, 

получать, много, мало, больше, 

меньше, столько же, один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, вверху, 

внизу, слева, справа, в, на, у, с 

(со), под, за 

Февраль 

2 неделя 

Профессии. 

Почтальон. 

Почта, почтальон, газета, журнал, 

письмо, открытка, посылка, 

разносить, получать, отправлять, 

много, мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, 

четыре, пять, вверху, внизу, слева, 

справа, в, на, у, с (со), под 

Сюжетно-ролевая 

игра «На почте».     

Февраль 

3 неделя 

Транспорт Транспорт, улица, движенье, 

автобус, трамвай, метро, машина, 

самолет, корабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло, ехать, плыть, 

лететь, везти, большой, 

маленький, огромный, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, белый, серый, много, 

мало, вчера, сегодня, завтра, 

больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, он, 

она, оно, они, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, 

за 

Выставка поделок 

«Вот такая вот 

машина!» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Февраль 

4 неделя 

Профессии на 

транспорте. 

Транспорт, шофер, водитель, 

летчик, капитан, кондуктор, руль, 

штурвал, билет, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, водить, управлять, 

продавать, получать, много, мало, 

больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, он, 

она, оно, они, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, 

за 

Сюжетно-ролевая 

игра «В автобусе».   

Март 

1 неделя 

Весна Весна, год, зима, солнце, капель, 

ручей, проталина, подснежник, 

птица, утро, день, вечер, ночь, 

пригревать, таять, звенеть, 

появляться, чирикать, теплый, 

Инсценирование 

сказки «Заюшкина 

избушка» в 

кукольном театре.   

 Международный 

женский день 

Март 

2 неделя   

Мамин 

праздник. 

Профессии мам 

Мама, бабушка, сестра, тетя, 

праздник, букет, подарок, 

рисунок, поделка, мимоза, 

тюльпан, учитель, врач, инженер, 

продавец, поздравлять, дарить, 

желать, петь, танцевать, работать, 

делать, учить, праздничный, 

солнечный, красивый, радостный, 

Праздничный 

утренник «Мамин 

день».  

  

 



веселый, любимый, много, весело, 

я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа, в, 

на, у, с (со), под, за 

Март 

3 неделя 

Первые весенние 

цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-

мачеха, стебель, листок, 

проталинка, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, появляться, расти, 

цвести, нежный, тонкий, хрупкий, 

тепло, холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с (со), 

за 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» (совместное 

с родителями 

творчество).   

Март 

4 неделя 

Цветущие 

комнатные 

растения 

Растение, бегония, фиалка, 

стебель, листья, бутон, горшок, 

поддон, земля, лейка, расти, 

цвести, ухаживать, поливать, 

рыхлить, протирать, украшать, 

белый, розовый, голубой, 

красивый, нежный, утро, день, 

вечер, ночь, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, в, на, у, под, с 

(со), за 

Коллективный 

коллаж 

«Разноцветные 

фиалки, как девчонки 

в платьях ярких».   

Апрель 

1 неделя 

Дикие животные 

весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, 

берлога, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, медвежонок, 

голова, лапа, хвост, ухо, шубка, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, 

выходить, растить, менять, 

линять, тепло, холодно, , утро, 

день, вечер, ночь, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с (со), 

за, над 

Фольклорный 

праздник 

Благовещение, 

встреча птиц 

(совместно с 

родителями) 

Апрель 

2 неделя 

Домашние 

животные весной 

Животное, детеныш, корова, 

теленок, коза, козленок, лошадь, 

свинья, поросенок, кролик, кошка, 

котенок, собака, щенок, хвост, 

лапа, голова, ухо, мычать, 

хрюкать, мяукать, лаять, 

приносить, ухаживать, кормить, 

поить, любить, дружить, 

домашний, ласковый, белый, 

серый, черный, коричневый, 

рыжий, полосатый, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, 

Выставка поделок 

«Наши любимцы» 

(совместное с 

родителями 

творчество).    

День космонавтики 



ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Апрель 

3 неделя 

Птицы 

прилетели 

Птица, грач, скворец, ласточка, 

хвост, клюв, крыло, прилетать, 

выть, выводить, искать, кормить, 

большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, 

в, на, у, под, с (со), за, над 

Развлечение на улице 

«Грачи прилетели». 

Вывешивание 

скворечников, 

сделанных папами и 

дедушками.   

Апрель 

4 неделя 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, 

шмель, муравей, крыло, глаз, 

летать 

жужжать, порхать, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, 

у, под, с (со), за, над 

Спортивный 

праздник. 

Май 

1 неделя 

Рыбы Рыба, хвост, плавник, аквариум, 

вода, водоросли, камень, песок, 

большой, маленький, над 

красный, золотой, разноцветный, 

один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, 

с (со), за, над 

Выставка творческих 

работ детей.    

День весны и труда 

Май 

2 неделя 

Наш город. Моя 

улица 

Город, столица, СанктПетербург, 

улица, площадь, река, мост, 

красивый, прекрасный, северный, 

строить, стоять, жить, любить, 

один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, 

с (со), за, над 

Экскурсия. 

День Победы 

 

 

Май 

3 неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, 

перекресток, светофор, пешеход, 

машина, автобус, троллейбус, 

такси, милиционер, водить, 

возить, ходить, стоять, соблюдать, 

красный, желтый, зеленый, один, 

два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, 

Сюжетно-ролевая 

игра на улице «На 

перекрестке» 



Май  

4 неделя 

Лето. Цветы на 

лугу 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, 

дерево, лист, одуванчик, ромашка, 

колокольчик, клевер, лютик, 

красный, желтый, синий, зеленый, 

белый, голубой, розовый, 

душистый, красивый, 

разноцветный, расти, украшать, 

собирать, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, выше, 

ниже, длинее, короче, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, 

у, под, с (со), за, над 

Фольклорный 

праздник на улице.   

Высаживание 

рассады цветов на 

участке совместно с 

родителями 

 

 Коррекция звукопроизношения 
Учитывая специфику нарушений устной речи, работа планируется по этапам: 

Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

I этап. Подготовительный. 

1.Общая артикуляционная 

гимнастика. 

2.Специальный комплекс 

артикуляционных упражнений. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и речевого дыхания. 

- Выработка плавного и длительного выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия 

II этап. Формирование произносительных умений и навыков 

1. Знакомство с 

артикуляцией звука. 

2. Коррекция звука. 

3.Автоматизация поставленного 

звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, 

стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 

- Развитие пространственной ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания и памяти. 

 - Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия 

- Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

- Развитие фонематических процессов (анализа, 

синтеза, представлений - см. блокII) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

 - Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

 - Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля 

 

 

 

 

 



I этап. Подготовительный этап 
Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного 

аппарата посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе 

необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к длительной 

и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а)  вызвать интерес к логопедическим занятиям; 

б)  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) развитие физиологического и речевого дыхания; 

г) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановкизвуков (общая и специальная артикуляционная гимнастика); 

д)  развитие мелкой моторики; 

е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, 

при необходимости медикаментозное лечение, массаж и т.д.) 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и 

всей коррекционной работы. 

 

II этап. Формирование произносительных умений и навыков 
Задачи 

 -  устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной 

артикуляции звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности: 

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме. 

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 



а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем 

в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных. 

б)  [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в)  [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той 

же последовательности. Каждое отработанное в произношении слово немедленно 

включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется 

недостаточнаясформированность  мелкой моторики, психических функций и 

общеречевых навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй речи и 

фонематические процессы), то необходимо  их развивать на логопедических занятиях с 

детьми. Это создаст благоприятные предпосылки для развития устной речи и овладения 

письменной речью. Данное положение отражено в тематическом плане данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени 

зависит от выполнения методических установок, важнейшими из которых являются 

следующие: 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание 

исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только 

после усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую 

речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать 

ребенку  и требовать от него выполнения заданий. 
 

 

Построение индивидуального плана коррекционной работы с ребенком 

на учебный год 

 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается в средней группе с октября, 

после завершения обследования и адаптации ребенка к условиям данной группы. 

Проводится ежедневно до 1июня, кроме зимних и весенних каникул. В июне вместо 

индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по произношению организуются 

экскурсии, развлечения, игры. Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа 

делится условно на несколько этапов. 

 

I. Подготовительный  

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже 

потребность в них; б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия 

в играх и специальных упражнениях; в) формирование и развитие артикуляционной 

моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; г) в процессе 

систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; д) 

укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). Качественная 



подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей коррекционной 

работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших затрат 

времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

 Задачи: а) устранение дефектного звукопроизношения; б) развитие умений и навыков 

дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; в) формирование 

практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной) речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности : свистящие [С], [3], [Ц], [С'], [3'], 

шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], соноры [Р], [Р'], шипящие [Ч], [Щ]. Способ 

постановки смешанный. Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной 

гимнастики):  

для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка", "Футбол", 

"Фокус"  

для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", "Погреем руки"  

 для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", "Барабанщик", 

"Гармошка", "Пулемет"  

 для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык". Работа по постановке звуков проводится 

только индивидуально.  

 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] 

автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — 

в слогах со стечением согласных6 7; [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных 

слогах, затем в прямых и со стечением согласных; [Р], [Р'] можно начинать 

автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.  

 

3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. По мере овладения произношением каждого слога он немедленно 

вводится и закрепляется в словах с данным слогом 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами 

объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в 

подгруппах.  

 

4.Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

 

 5. Дифференциация звуков: [С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; [Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; [Ч]-[С'], 

[Ч]-[Т], [Ч]-[Щ]; [Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; [Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], 

[Л']-[Л]. 6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.). 

 

 

 

 



 3.7. Информационно-методическое обеспечение программы 

Для реализации данной программы необходимо иметь материально-техническую 

базу и методическое обеспечение. 

Коррекционная программа построена с учетом использования в образовательном 

процессе следующих программ и технологий: 

-Н. В.Нищева.  «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет». Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО  

-«Проект примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи», авторы:  Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы», Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева, 

Москва, Мозаика-Синтез, 2015 г. 

-Т.Б. Филичева, В.Г. Чиркина. «Программа воспитания и обучения детей с общим 

недоразвитием речи».  

-М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения». 

Рекомендовано Министерством образования РФ.  

  

программы и 

технологии, 

обеспечивающие 

выявление 

особых 

образовательных 

потребностей 

детей с ОВЗ  

1. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года 

до 3 лет: Пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений и родителей. - М.:АРКТИ, 2006 

2. Коррекция нарушений речи у дошкольников/Под ред.Л.С.Сековец.-

М.: АРТИ, 2005.-248с. 

3. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах/ Т.В.Пятница.-Ростов 

н/Д:Феникс,2015.-173с. 

4.Логопедические карты для диагностики речевых 

нарушений/Е.Д.Дмитрова-М.:Арстель,2008.-143с. 

5.Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008 - 279 стр. 

6.Альбом по развитию речи/О.А.Новиковская.-М.:Арстель; 

СПб.:Сова,2012. 

7.Белевина Н.Н. Логопедические карточки для обследования и 

развития лексико-грамматического строя и связной речи детей. – Х.: 

Ранок, 2009. 

8.Закревская О.В. Развивайся, малыш!: система работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей 

раннего возраста. – М.: ГНОМ и Д, 2007. 

9. 9. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста / Иванова А.Е., Кравец О.Ю., Рыбкина И.А. и 

др.; Под ред. Н.В. Серебряковой. – СПб.: КАРО, 2005. 

 

программы и 

технологии, 

обеспечивающие 

формирование 

лексико-

грамматических 

1.Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.2008 г. 

2.Филичева,  Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: практ. пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  – 3-е изд. – М.: Айрис 

-пресс, 2008. – 224 с. 



средств языка и 

развитию 

связной речи 

3.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 336. 

 4.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: Детство-пресс, 

2007. 

5. Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

младшей логопедической  группе детского  сада.   —  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2006. - 192 с 

6. Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. – М.: Просвещение, 1986. 

7.Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми с ЗРР. – 

СПб.: Речь, 2004. 

8.Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. / Под ред. 

Новоселовой. – М.: Просвещение, 1985. 

 

программы, 

технологии, 

методические и 

дидактические 

пособия, 

обеспечивающие 

осуществление 

индивидуально-

ориентированной 

коррекционной 

помощи детям с 

ОВЗ 

 1.Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии.- М. : АСТ : 

Астрель, 2008. - 123, [1] с.: ил. - (Библиотека логопеда). 

2.  Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная 

гимнастика: Практическое пособие. – СПб.: КОРОНА-Век, 2007.-80с. 

3.Самоучитель по логопедии. Полякова М.А. Айрис-пресс. 2007 

4. Логопедическая азбука/В.А.Ракитина, Е.Н.Рыжакова. – Рн/Д.: 

Феникс,2006ю-224с. 

5.Батяева С.В., Володина В.С., Савостьянова Е.В. Большой альбом по 

развитию речи. – М.:РОСМЭН, 2016.-280с. 

6. Учимся говорить правильно/ И.Морозова, М.Пушкарева.- М.: 

Стрекоза, 2019-64с. 

7. Речевой материал по автоматизации 

звукопроизношения/Т.Р.Суздальская.-М.: Айрис-пресс,2008.-32с. 

Игры на автоматизацию звуков:  «Логопедические лото», 

«Логопедическое  домино», «Паровоз», «Подбери и назови» и т.д. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа учителя-логопеда составлена на основе «Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО, автор Н. В.Нищева, «Проекта примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи», авторы:  Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности является 

нормативно - управленческим документом дошкольного образовательного учреждения, 

характеризующим систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с нарушениями речи в условиях воспитательно-образовательного процесса. 
 Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

 коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда составляют: 

 - Конвенция ООН о правах ребенка; 

 - Декларация прав ребенка; 

  - Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения 

(ООП ДОО). 

 - Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

  - Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

 образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г. №1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

 организаций" 

 - Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

 - Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

 - Положение о логопедических группах ДОУ;  а также разработки отечественных ученых 

в области общей и специальной педагогики и психологии. 

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-

дошкольников является: 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда 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. 



Основной формой работы с детьми является: игровая деятельность - основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС: 

А) овладение речью как средством общения и культуры; 

Б) обогащение активного словаря; 

В) развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи; 

Г) развитие речевого творчества; 

Д) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

Е) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

Ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 

уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями 

речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе



 

Приложение1.  

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)  

4-5 лет 

 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон_______________________________________________________ 

Откуда поступил _____________________________________________________________ 

Сведения о родителях:  

• мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

• отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Национальный язык ____________________________________________________________ 

Двуязычие ____________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от протокол № __________ принят в логопедическую группу на срок 

Заключение ПМПК_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты __________________________________________________ 

Логопед ___________________________________________________________________ 

  

Решением ПМПК от продлен срок пребывания в логопедической группе с диагнозом 

____________________________________________________________________________ 

На срок _____________________________________________________________________ 

Ответственный за продление ___________________________________________________ 

Члены ПМПК ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Общий анамнез Неблагоприятные факторы развития 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Перенесенные заболевания: • до года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

• после года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы 



_____________________________________________________________________________

Судороги при высокой температуре _____________________________________________ 

Раннее развитие: 

 Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.) _____________________________________________ 

Сидит с (в норме: с 6 мес.) _____________________________________________________ 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес.) __________________________________________________ 

Стоит с (в норме: с 10—11 мес.) _________________________________________________ 

Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) ________________________________________________ 

Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.) _________________________________________ 

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.) ____________________________________ 

 Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) _______________________________________ 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской 

карты)  

Педиатр 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Невролог 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Психоневролог 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Оториноларингол 

_____________________________________________________________________________  

Офтальмолог 

_____________________________________________________________________________  

Хирург 

_____________________________________________________________________________

Ортпед 

_____________________________________________________________________________  

Речевой анамнез Гуление в (в норме: с 2-х мес.) ____________________________________ 

Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) ___________________________________________________ 

Первые слова (в норме: около года) ______________________________________________ 

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) _______________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) _____________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту ______________________________________ 

Занимались ли с логопедом _____________________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом ________________________________________________ 

 Исследование поведения и эмоциональной сферы  

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, 

проявляет негативизм) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Адекватность эмоциональных реакций __________________________________________ 



3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность) 

____________________________________________________________________________ 

Исследование неречевых психических функций  

1. Исследование слухового восприятия: • дифференциация контрастного звучания 

нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, пищалки, погремушки) 

_____________________________________________________________________________ 

• определение направления звука 

_____________________________________________________________________________ 

• восприятие и воспроизведение ритма 

_____________________________________________________________________________ 

2. Исследование зрительного восприятия: • различение цвета, умение соотносить цвета 

(показать по просьбе логопеда предметы заданного цвета, подобрать к чашкам 

соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам соответствующие по цвету шарфики),  

4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный) 

_____________________________________________________________________________  

• восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и 

формы) 4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб) __________________________ 

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления:  

• ориентировка в пространстве  

4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади) 

_____________________________________________________________________________ 

 ориентировка в схеме собственного тела:  

4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу) _________________ 

• складывание картинок из частей: 4 года (2— 4 части, вертикальный и горизонтальный 

разрезы) _____________________________ 

• складывание фигур из палочек по образцу: 

 4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек) _______ 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата  

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) 

_____________________________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 

_____________________________________________________________________________

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) 

____________________________________________________________________________ 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная 

щель) __________________________________________________________  

 

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) ____ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня 

языка) _______________________________________________________________________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями 

подъязычной области) __________________________________________________________ 

Исследование состояния моторной сферы 

 1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, 

координация движений — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

____________________________________________________________________________ 



• выполнение упражнений: 

 4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч) 

_____________________________________________ _______________________________ 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, 

наличие леворукости или амбидекстрии — заполняется после тестовых упражнений) 

 4 года 

___________________________________________________________________________ 

• кинестетическая основа движений: 4 года (сложить в кольцо большой и указательный 

пальцы сначала на правой руке, потом — на левой руке) 

_______________________________________________ _____________________________ 

• кинетическая основа движений: 4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала 

на правой руке, потом на левой; изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, 

пальцы другой выпрямлены и наоборот) _ 

• манипуляции с предметами: 4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, 

перекладывать мелкие предметы из одной руки в другую, из одной емкости в другую) 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность 

выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность 

движений глазных яблок — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

 4 года _ 

• выполнение упражнений: 4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, 

нахмурить брови, наморщить нос, надуть щеки) 

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, 

объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, 

отклонение кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений — 

заполняется после проведения тестовых упражнений) 

 4 года __ 

• движения нижней челюсти: 4 года (открыть и закрыть рот) 

• движения губ: 4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой») 

• движения языка: 4 года (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок 

— «жало», положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — «качели»; 

коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — «маятник») 

• движения мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть):  

4 года 

Исследование состояния импрессивной речи  

1. Пассивный словарь:  

• понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов)   

 • умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию): 4 года (игрушки, одежда, обувь, посуда) 

_______________________________________________ __________________________ 

• понимание действий (показать по предложенным картинкам) 4 года (девочка сидит, 

стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует) ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  • понимание признаков (показать по предложенным картинкам) 4 года (большая чашка, 

маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, зеленый шар; сладкая конфета, 

кислый лимон; круглый торт, квадратный торт) _________________________________   

 



2. Понимание различных форм словоизменения: 

 • дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам) 4 года (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — 

ведра) ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 • понимание предложно-падежных конструкций с предлогами 4 года (в, на, у) 

____________________________________________________________________   

 • понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 4 года (стол-

столик, машина-машинка, ведро-ведерочко) _________________________________   

• дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 

предложенным картинкам) 4 года (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут) 

• дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным 

картинкам) 4 года (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает 

цветы из лейки) ____  

 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи: • понимание предложений (показать 

по предложенным картинкам) 4 года (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет 

мальчика.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

• понимание текста 4 года (сказка «Репка») 

______________________________________________________________   

4. Состояние фонематического восприятия: 

 • дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам) 4 года 

 кот — кит ____________________________________________________________ 

 дом — дым ___________________________________________________________ 

уточка — удочка _______________________________________________________ 

киска — миска ________________________________________________________  

  • дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): 4 года  

коса — коза __________________________________________________________  

мишка — миска _______________________________________________________ 

 кочка — кошка _______________________________________________________  

малина — Марина _____________________________________________________  

Исследование экспрессивной речи  

Характер экспрессивной речи: 4 года 

_____________________________________________________________________ 

1. Активный словарь. Имена существительные: 

 • назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам. 4 года 

Игрушки: ____________________________________________________________  

Посуда: ______________________________________________________________  

Одежда: _____________________________________________________________  

Обувь: _______________________________________________________________   

___________________________________________________________  

• назвать части тела и части предметов (по картинкам). 4 года  

ноги __________ спинка стула __________  

руки __________ сиденье стула __________  



голова __________ ножки стула __________  

глаза __________ кузов машины __________  

уши __________ колеса машины __________  

  • назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке 

 4 года  

Мяч, кукла, машинка __________________________________________________  

Рубашка, платье, шорты ________________________________________________  

Тапки, туфли, ботинки _________________________________________________   

Глаголы: 4 года (ответить на вопросы по картинкам):  

Что делает мальчик? (ест) ______________________________________________  

Что делает девочка? (спит) _____________________________________________  

Что делают дети? (играют) _____________________________________________  

Что делает птица? (летит) ______________________________________________  

Что делают рыбки? (плавают) ___________________________________________  

Что делают машины? (едут) ____________________________________________       

• назвать предъявленные цвета. 4 года  

Красный _____________________________________________________________  

Синий _______________________________________________________________  

Зеленый _____________________________________________________________  

Желтый ______________________________________________________________  

Белый _______________________________________________________________  

Черный _______ 

• назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки). 4 года  

Мяч какой? (круглый) _________________________________________________  

Платок какой? (квадратный) __ 

2. Состояние грамматического строя речи.  

• употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (образовать по аналогии): 4 года 

 Стол — столы  

Кот  

Дом 

 Кукла  

Рука 

• употребление имен существительных в косвенных падежах: 4 года 

 Что есть у мальчика? (мяч) _____________________________________________  

Чего нет у мальчика? (мяча) ____________________________________________  

Кому мальчик дает мяч? (девочке) _______________________________________  

Что ты видишь на картинке? (машину) ___________________________________  

Чем рисует девочка? (карандашом) ______________________________________  

О ком думает кошка? (о мышке) 

• согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по 

картинкам): 4 года  

Красный мяч  

Синяя шапка  

Желтое ведро 

Розовое платье • употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы 

по картинкам): 4 года  

Где стоит ваза? (на столе) 



 Где лежат фрукты? (в корзине) 

 У кого мячик? (у мальчика) 

• употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам): 4 года  

Два кота 

 Пять котов  

Две машины  

Пять машин 

• образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по 

картинкам): 4 года  

Стол — столик ___________________________________________________  

Чашка — чашечка________________________________________________  

Сумка — сумочка________________________________________________  

Ведро — ведерочко 

• образование названий детенышей животных: 4 года  

У кошки — котенок___________________________________________  

У лисы ______________________________________________________  

У утки ______________________________________________________  

У слонихи 

3. Состояние связной речи.  

4. • Пересказ текста из нескольких предложений: 

4 года 

Котенок 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил 

играть с Катей 

5. Исследование фонетической стороны речи.  

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 4 года  

Кот  

Вода  

Стук  

Мост  

Спин 

 Банка 

 Фантик  

Ступенька 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, 

назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 4 года (изолированно, в 

словах, в предложениях) 

 Гласные [а], [у], [о], [и], [э] _____________________________________________  

Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’] _____________________________________  

[в], [ф], [в’], [ф’] ______________________________________________________  

[д], [т],[н],[д’],[т’],[н’] ___________________________________________________  

 [г], [к], [х], [г’], [к’], [х’] ________________________________________________  

[й] __________________________________________________________________  

[с], [з], [ц], [с’], [з’] ____________________________________________________  

[ш], [ж] ______________________________________________________________  

[ч], [щ] ______________________________________________________________  

[л], [л’] ______________________________________________________________ 



 [р], [р’] _ 

6. Состояние дыхательной и голосовой функций:  

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное) ________________________________________________________________  

• объем дыхания (достаточный, недостаточный) ___________________________  

• продолжительность речевого выдоха ___________________________________  

• сила голоса _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

• модуляция голоса 

 

7.Особенности динамической стороны речи. 4 года  

• темп (нормальный, ускоренный, замедленный) ___________________________  

• ритм (нормальный, дисритмия) ________________________________________ 

 • паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) ________________  

• употребление основных видов интонации 

 

8. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза. 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 4 года  

ба-па __________ па-ба __________  

га-ка __________  ка-га __________  

да-та __________ та-да __________  

ма-ба __________ ба-ма __________  

ва-ка __________ ка-ва __________ 

ня-на __________ на-ня 

 

Логопедическое заключение (4 года) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Логопед ___________ 

 Дата ___________ Зав. МДОУ  

___________ М. П 

 


