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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа модуля по осуществлению профессиональной коррекции 

нарушений развития речи воспитанников (от 3 до 7(8)лет) (далее-Программа) учителя-

логопеда разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой-

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области «Детский сад № 10» для воспитанников групп общеразвивающей направленности с 

2-х месяцев до завершения образовательных отношений, с учетом согласно Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее-ФГОС ДО), 

на Основания для разработки Программы послужили нормативные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с 

изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

4. О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования. Письмо Минобразования РФ от 07.04.99 № 

70/23-16. 

5. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения. Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6. 

6. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

7. Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями ре

чи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В. Нищевой. 

8. Методические материалы программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина. 

Срок реализации Программы - 1 учебный год. 

Адресат программы: обучающиеся на уровне дошкольного образования в возрасте от 3 до 

7(8) лет, у которых имеются рекомендации ПМПК со следующими речевыми дефектами: 

1) фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

2) общее недоразвитие речи первого, второго и третьего уровня (ОНР). 

Программа учителя-логопеда направлена на обеспечение разностороннего развития детей с 

речевыми расстройствами с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, подготовку детей к обучению в школе, социальной 

адаптации. Участниками программы являются родители (законные представители), педагоги, 

работающие с детьми. 

 

1.1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель: осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 
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Задачи: 

1. Выявление нарушений в развитии устной речи у детей дошкольного возраста. 

2. Коррекция нарушений в развитии устной речи у детей дошкольного возраста. 

3. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с нарушением развития речи как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Развитие коммуникативных навыков, овладение элементами грамоты. 

5. Распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) детей, с целью профилактики речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста и оптимизации логопедического процесса. 

6. Организация предметно-развивающей среды. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

При составлении рабочей программы учителя-логопеда учитываются основные 

принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее-

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

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

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

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает 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. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста. 
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При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия). 

- Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.). 

- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.). 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны 

и составляют теоретико-методологическую основу для: 

- сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины 

мира; 

- интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

- формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

- развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

нарушением речи к концу дошкольного образования. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нарушением речи, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 

В итоге логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи дети должны научиться: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- чётко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

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

- различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; производить 

элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов-

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах нормы. 

 

В итоге логопедической работы дети с I уровнем речевого развития должны 

научиться: 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.);         

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.);       
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 - обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. 

д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, 

тепло, больно и т. д.);   

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений;        

- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.  

      При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

 В итоге логопедической работы дети с II уровнем речевого развития должны 

научиться: 

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

- общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

В итоге логопедической работы дети с III уровнем речевого развития должны 

научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи владеть навыками словообразования: продуцировать 

названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 
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- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

У детей с нарушением речи также должны быть достаточно развиты и другие 

компоненты речи, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв: а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, 

слогов, слов и коротких предложений). 

 

 

Программой предусмотрена система мониторинга общего и речевого развития детей с 

ОНР (авторы-составители: А.М. Быховская, Н.А. Казова), динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) речевые карты воспитанников  

      Мониторинг заполняется 2 раза в год (в сентябре и в мае). 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Направления деятельности учителя-логопеда 

 

Основными направлениями являются: 

 

2.1.1. Диагностика речевого развития 

 

В группе общеразвивающей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом. 

Диагностика психоречевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, проводится по 

материалам методического пособия «Карты логопедического обследования детей 

дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи». Диагностика проводится два раза в 

течение учебного года:  

- первичная (с 1 по 15 сентября) позволяет разработать для каждого ребенка 

адаптированную программу коррекционной и развивающей работы; 

- итоговая (в конце учебного года с 15 по 31 мая) дает представление о динамике 

развития ребенка в течение года. 

Заключительный этап диагностики означает не только оценку результативности 

логопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и 

характере участия каждого из участников в коррекционно-образовательном процессе. 

Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшие 

образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий 

учебный год. 

Мониторинг речевого развития детей: 

1. Развитие моторной сферы. 

2. Произносительные компоненты речи. 

3. Фонематические процессы. 

4. Импрессивная сторона речи. 

5. Экспрессивная сторона речи. 

По результатам логопедической диагностики педагогам группы даются рекомендации 

по оптимизации образовательного процесса. В течение учебного года по запросам 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей, администрации ДОУ), а также 

рекомендаций ПМПК возможно проведение дополнительной (углубленной) диагностики 

развития речи ребенка и включение детей в группу для индивидуальной развивающей и 

коррекционной работы. 

Объем диагностических методик определяется учителем-логопедом самостоятельно, 

исходя из особенностей детей. 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. Направления 

обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического 

развития ребёнка: его двигательной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, 

осведомлённости (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех 

видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям и позволяет видеть уровень их актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребёнка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся в момент проведения обследования особенностях, а 
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также о возможностях развития каждого воспитанника. Логопедическое обследование детей 

направлено на проверку: 

- состояния уровня звукового анализа и синтеза; 

- сформированности фонематического слуха; 

- уровня развития словарного запаса; 

- состояния слоговой структуры; 

- умения строить связные высказывания; 

- уровня сформированности грамматического строя речи; 

- состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребёнка по всем изученным 

параметрам, которые отражают динамику овладения программным материалом. 

Форма отражения результатов чётко и наглядно представляет информацию о динамике 

развития каждого ребёнка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени 

пребывания в дошкольном учреждении. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребёнок с нарушением речи при 

усвоении данной Программы, в середине учебного года может проводиться промежуточный 

срез для оценки образовательных достижений корректировки коррекционно-

образовательных маршрутов. Результаты диагностического обследования заносятся в 

речевую карту.  

По результатам заключений ПМПК определены следующие категории воспитанников: 

1. Подготовительная к школе группа 2 человека (ТНР): Буньков Р., Шуклецов Е. 

2. Старшая группа 1 человек (РАС) Пшеницына С. 

3. Средняя группа 1 человека (ЗПР) Мамлеева Е. 

4. Младшая группа 1 человек (РАС) Анисимов И. 

Итого 5 воспитанников, которым по заключению ТОПМПК рекомендованы занятия с 

учителем-логопедом. 

По результатам диагностики речи и заключению ППк ДОУ дополнительно зачислено 

14 воспитанников в группу для индивидуальной развивающей и коррекционной работы. 

По мере исправления дефектов речи, при установлении стабильных положительных 

результатов у обучающихся, возможно их отчисление с логопункта и зачисление других 

нуждающихся в коррекции речи воспитанников. Зачисление и отчисление проводится по 

результатам решений ППк ДОУ в течение года.  

 

2.1.2. Коррекционная и развивающая работа 

 

По результатам речевой диагностики определяются основные направления 

коррекционных и развивающих работ на учебный год. Коррекционная и развивающая работа 

проводятся индивидуально и по подгруппам согласно расписанию учителя-логопеда. Работа 

учителя-логопеда осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) и 

на основании рекомендации ПМПК и ППк ДОУ. Согласно пункту 2.11.2 ФГОС ДО, 

коррекционная работа должна быть направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений речевого развития различных категорий детей с ОВЗ 

и/или инвалидов, оказания им квалифицированной помощи в освоении адаптированной 

основной образовательной программы ДОУ; 

- освоение детьми с ОВЗ адаптированной образовательной программы (АОП), их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает широкое 

использование разнообразных коррекционно-развивающих упражнений и игр и творческих 

заданий. Ведущими выступают игровые технологии, создающие условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. 
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Особенности проведения коррекционной работы: 

- диагностика речевого развития ребенка на момент зачисления его на логопедический 

пункт, для уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения. Построение 

работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и 

консультирования семьи; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач; 

- индивидуально-дифференцированный подход; 

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только закрепляются, 

но и усложняются; 

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от 

степени сложности материала и от состояния детей; 

- необходимость преемственности в работе воспитателя, учителя-логопеда: 

- на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает общие и 

специфические задачи; 

- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским психиатром, с 

целью контроля над состоянием здоровья ребенка и оказания своевременной медицинской 

помощи; 

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; 

- обучение родителей методам и приемам развивающей работы с ребенком. 

 

2.1.3. Консультирование 

В консультировании принимают участие взрослые участники образовательного процесса 

(родители, педагоги, администрация ДОУ). Предметом консультирования являются 

результаты диагностики речевого развития детей, трудности педагогов и родителей в 

речевом развитии детей с ОВЗ. Все обращения заносятся в журнал консультаций. С согласия 

родителей (законных представителей) предоставляются методические рекомендации по 

работе с ребенком, направленные на закрепление и автоматизацию поставленных звуков в 

речи. Консультирование ведется в кабинете учителя-логопеда в индивидуальном порядке, с 

соблюдением принципа конфиденциальности. 

 

2.1.4. Просвещение и профилактика 

 

Просвещение-приобщение взрослых (педагогов, родителей) и детей к знаниям родного 

языка. Просвещение предполагает деятельность учителя-логопеда по повышению речевой 

компетенции педагогов и родителей. 

Основные формы работы с педагогами: 

- круглый стол; 

- семинар–практикум, семинар; 

- консультации. 

Основные формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- мастер–классы; 

- круглый стол; 

- информационные стенды; 

- тематические консультации. 

Профилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается, как приоритетное направление 

деятельности в работе учителя-логопеда по формированию речевого развития согласно 

возрасту ребенка. 
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Цель профилактики состоит в том, чтобы вовремя выявить и предупредить нарушения 

речевого развития у детей, входящих в зону риска, через создание благоприятных условий в 

ДОУ. Информация по развитию речи ребенка необходима для предотвращения возможных 

проблем. Работа с педагогами направлена на повышение эффективности в работе с детьми и 

родителями, профессиональный и личностный рост. Работа с родителями предполагает 

профилактику речевого развития ребенка в семье, формирование правильного 

звукопроизношения согласно возрасту ребенка, способствующую формированию 

полноценному развитию личности ребенка. 

 

2.2. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками по образовательным 

областям 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Таблица 1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Возрастной 

период 

Цель Задачи 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст (от 3 

до 5 лет) 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

1.Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях.  

2.Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым. 

3.Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

4.Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг 

другу. 

5.Формировать навык бережного отношения к вещам. 

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. 

Старший 

дошкольный 

Формирование 

общепринятых 

1.Формировать нравственное сознание и нравственное поведение 

через создание воспитывающих ситуаций.  
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возраст (от 5 

до 6 лет) 

 

норм поведения 2.Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения. 

3.Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать 

слабым и маленьким, защищать их. 

4.Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

5.Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие.  

6.Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Развитие игровой 

и 

театрализованной 

деятельности 

Учить детей самостоятельно осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. Развивать в игре 

коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. 

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-

ходилки, головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 

сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Развивать эмоции.  

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать 

с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

Старший 

дошкольный 

возраст (от 6 

до 7(8) лет) 

Формирование 

навыков 

взаимоотношений  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему 

миру и самому себе. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. Формировать 

мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Развитие игровой 

и 

театрализованной 

деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры. Развивать навыки ориентировки в пространстве, 

координацию движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать 
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концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

 

2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Таблица 2 Образовательная область «Речевое развитие» 
Возрастной 

период 

Цель Задачи 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст (от 3 до 

5 лет) 

 

Формирование 

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 
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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, формировать 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, 

слогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать 

звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду звуков, слогов, 

слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а 

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

уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать 

понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 
Старший 

дошкольный 

возраст (от 5 до 

6 лет) 

Формирование 

словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 

и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам 

их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить 

различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? 

обогащать активный словарь относительными прилагательными 

со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять 

предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 

совершенствован

ие 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе в 
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грамматического 

строя речи 
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят, глаголов с различными 

приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, 

числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространять их однородными членами. Формировать 

умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из 

двух-трех слов (без предлога). 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков 

языкового 

анализа 

 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, 

ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать 

движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звуко-слоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

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

понятие слог и умение оперировать им. Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование умения различать на слух гласные 

звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и 

речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из 

конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 

когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 
Развитие связной Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 
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речи и речевого 

общения 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Старший 

дошкольный 

возраст (от 6 до 

7 лет) 

Развитие словаря Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить 

практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную 

речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствова

ние 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и 

в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение 

образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать 

умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные 

с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. Сформировать 

умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение 

образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать 

навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. Совершенствовать навыки 

составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки 

анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем 

таких предложений. Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей 

группе.  

Развитие 

фонетико-

фонематической 

Развитие просодической стороны речи. Продолжать работу по 

развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподаче и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 
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системы языка и 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей 

произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску 

голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над 

четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового анализа и синтеза. Продолжить 

работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. Работать над односложными словами со стечением 

согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить 

представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  
Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения 

диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и 

загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки 

пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать 

навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием.  

 

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Таблица 3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастной 

период 

Цель Задачи 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст ) от 3 до 

5 лет) 

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 
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рациональными приемами осязательного обследования 

предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, 

контрастного звучания нескольких игрушек или предметов 

заместителей. 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. Учить 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 
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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. 

Старший 

дошкольный 

возраст (от 5 до 

6 лет) 

Сенсорное развитие  Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. Развивать все виды восприятия. 

Совершенствовать сенсорную интеграцию. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить 

воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение 

различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки 

цветов. Сформировать представление о расположении цветов 

в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами 

и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  
Развитие психических 

функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных инструментов, 

Предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 

воображение и на этой основе формировать творческие 

способности.  
Формирование 

целостной картины 

мира. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширять представления о родной стране как 

многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в 

детском саду и на участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях работников детского 

сада. Формировать представление о родословной своей 

семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о 

предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. Формировать представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать 

предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, 

планетах.  
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Развитие 

математических 

представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: Сколько всего? Который по счету?  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. Познакомить с составом числа из единиц в 

пределах 5. Формировать представление о том, что предмет 

можно делить на равные части, что целое больше части. 

Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не 

зависит от расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 

10. Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. Формировать 

представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

Старший 

дошкольный 

возраст (с 6 до 7 

(8) лет) 

Сенсорное развитие Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, 

вкус). Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 
Развитие психических 

функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при сравнении предметов 

признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов 

обследования предметов, Способность обобщать. Развивать 

все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность 

мышления. 

Формирование 

целостной картины 

мира. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из 

которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. Обобщить знания о членах 

семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и 

обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 
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интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить 

представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий. Углубить 

представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте. Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил Поведения на улице. Познакомить с 

адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. 

Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и 

систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. Сформировать представление о Москве, как 

столице России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и 

интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. Углубить и 

систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. Углублять знания о Российской 

армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и 

животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому.  Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 
Развитие 

математических 

представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в 

пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять 

в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего 

чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. 

При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «–», «=». Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной 

меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине, в классификации и объединении их в множество по 

трем-четырем признакам. Совершенствовать навык 

измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать 

навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. Форма. Совершенствоваться навыки 

распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в 

речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 
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представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и 

круг на равные части. Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 

планы, схемы. Ориентировка во времени. Уточнить и 

расширить представления о временных отношениях. Ввести 

в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута-час, 

неделя-месяц, месяц-год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени, формировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица 4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастной 

период 

Цель Задачи 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст (с 3 до 5 

лет) 

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. Совершенствовать 

умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и 

создавать их по образцу, схеме, указанию. Приобщать детей 

к изготовлению поделок из природного материала. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; 

приклеиванию деталей к основной форме. 

Музыкальное развитие  Заложить основы гармоничного развития: способствовать 

развитию музыкально-сенсорных 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. 

 Слушание. 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. 

Пение. 
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Развивать умение петь выразительно, без напряжения в 

голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в 

едином темпе, четко произнося слова. 

Музыкально-ритмические движения. 

Формировать умение передавать характер музыки в 

движениях, отражать в движении развитие музыкального 

образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и 

быстром темпе, менять движения в соответствии с 

двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из 

круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и 

парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные 

движения руками. Учить детей инсценировать песни, 

выполнять образные движения в музыкальных играх и 

спектаклях. 
Старший 

дошкольный 

возраст (с 5 до 6 

лет) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык 

слушания художественных произведений, формировать 

эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (4-12 частей со всеми видами 

разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный 

праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек 

по образцу, схеме, описанию-из разнообразных по форме и 

величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их 

назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. Формировать навык коллективного 

сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить 

складывать лист бумаги вчетверо. 
Музыкальное развитие Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш), узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по 

высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и слышать.  

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать 

дыхание между музыкальными фразами, четко произносить 

слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю 

такта, ритмический рисунок. 

Учить 

Плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах. Учить отражать в движении и игровых 
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ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 
Старший 

дошкольный 

возраст (с 6 до 7 

лет) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. 

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. Сформировать умение выразительно 

декламировать стихи. Совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать 

творческие способности в инсценировках, играх- 

драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Музыкальное развитие Слушание  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий 

голос и выразительность движений 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки 

(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, 

чистоты, вокального интонирования). Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных.  

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастной 

период 

Цель Задачи 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст (с4 до 

5 лет) 

Физическое развитие  Формирование мелкой крупной моторики 

Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить 

и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, 

от груди, маленького мяча-ведущей рукой. Способствовать 

формированию четкости и точности движений, выполняемых 

в определенном темпе и ритме. Для совершенствования 

координации движений использовать комбинации различных 

движений. Ритмическая гимнастика. Формировать умение 

выполнять упражнения под музыку. Способствовать 

развитию выразительности движений, умения передавать 

двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. 

п.). 
Старший 

дошкольный 

возраст (с 5 до 

6 лет) 

Физическое развитие  Осуществлять непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 
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ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования. 
Старший 

дошкольный 

возраст (с 6 до 

7 (8) лет) 

Физическое развитие Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, 

хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

 

2.3. Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ФФНР 

(___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________) 

 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем 

целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи и 

фонематического недоразвития. Система обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием включает коррекцию речевого дефекта 

и подготовку к полноценному обучению грамоте. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием, должны усвоить объем основных знаний, 

умений и навыков, который необходим для успешного обучения в общеобразовательной 

школе.  

Логопедическая работа включает: 

1. формирование произносительных навыков; 

2. развитие фонематического восприятия; 

3. развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг знаний об 

окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые 

должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 

На материале правильного произношения звуков осуществляется: 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; 

- воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и сложные 

предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи; 

- развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой-либо 

коррекционной задачи; 

- развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

- развитие произвольного внимания и памяти.  

Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, 

логопед учитывает закономерности процесса овладения звуковой стороной речи в норме, 

которые складываются путем постепенно вырабатывающейся дифференцировки в сфере 

различения характерных признаков речевых звуков. В первую очередь у детей должна быть 

уточнена артикуляционная основа для дальнейшего развития фонематического восприятия и 

звукового анализа. С этой целью используются сохранные звуки, при произношении 

которых дети чаще всего не испытывают артикуляционных затруднений. Ко второй группе 

относятся звуки, которые у большинства детей еще не сформировались, а при произношении 

некоторых закрепилась неправильная, искаженная артикуляция. Это звуки р, р` свистящие и 

шипящие звуки.  
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Фронтальные занятия по уточнению артикуляции, по развитию фонематического 

восприятия и по подготовке детей к анализу и синтезу звукового состава слова обязательно 

проводятся на звуках, правильно произносимых всеми детьми. Затем в определенной 

последовательности включаются поставленные к этому времени звуки. Дифференциации 

звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый звук, после того как 

достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно 

или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения 

артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация 

производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации). Такая 

последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в различении 

звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков и значительно 

облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные 

элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного 

аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, 

направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития - фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе-задачу развития 

связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной 

сочетаемости упражнений. 

В то же время на каждом этапе работы выделяются основные цели: 

1) формирование нормативного звукопроизношения, просодических средств, 

устранение фонематического недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи; 

2) формирование полноценной звуковой культуры речи у детей с отклонениями в 

развитии-сложная многоаспектная задача, решение которой зависит от степени развития 

фонематического восприятия, овладения артикуляцией звуков, просодических средств, 

умения произвольно использовать приобретенные речевые умения и навыки в разных 

условиях речевого общения; 

3) формирование произношения состоит в выработке слухопроизносительных 

навыков и умений в области фонетической и просодической системы родного языка. 

Под усвоением звуков подразумевается овладение правильной артикуляцией в тесном 

взаимодействии с развитием слухового восприятия. В результате работы над формированием 

звуков должна быть создана единая система четко различаемых, противопоставленных друг 

другу фонем. Известно, что звуки русского языка не одинаковы по трудности для 

произношения. 

В первую очередь уточняется произношение так называемых сохранных или опорных 

звуков. Несмотря на доступность артикуляции, эти звуки произносятся неотчетливо в 

речевом потоке, что снижает кинестетические ощущения в артикуляционном аппарате 

ребенка. В связи с этим осуществляется уточнение их артикуляционной позы, тренируется 

произношение звуко-слоговым рядов разной структурной сложности. В программе 

предусмотрена определенная последовательность усложнения речедвигательных 
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дифференцировок. Освоение каждого нового звука происходит в сравнении с другими 

звуками. В период постановки звука его правильная артикуляция и звучание сопоставляется 

с дефектным. Усвоению звука способствует осознанное выделение характерных признаков 

как в звучании, так и в артикуляции. Таким образом, устанавливаются связи между 

акустическими и артикуляционными характеристиками звуков, что обеспечивает 

полноценную их дифференциацию. Этому способствует также сопоставление каждого 

изучаемого звука как с ранее изученными, так и с неисправленными, но в последнем случае-

без проговаривания, только на слух. 

В начале обучения сравниваются контрастные звуки, т. е. резко противопоставленные по 

артикуляции и звучанию, затем вводятся упражнения на различение звуков, близких по 

артикуляционно-перцептивным признакам. Для систематических упражнений подбираются 

сначала звуки, слоги, слова. По мере овладения детьми звуковым анализом слова 

упражнения усложняются за счет включения новых типов звуко-слоговым структур. При 

автоматизации из речевого материала исключаются дефектно произносимые и смешиваемые 

звуки. 

Очень важным методическим требованием является особая организация речевого 

материала для занятий: 

- он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

- нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 

- произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях; 

одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и грамматическая 

структура предложения в соответствии с возрастом. 

Помимо специфических логопедических приемов рекомендуется регулярно применять 

упражнения, направленные на развитие слуховой памяти-запоминание рядов из 3-4 слов; 

воспроизведение серии простых действий. 

Постепенно в упражнения включаются слова все более сходного звукового состава; 

увеличивается их количество. Широко используются различные виды слоговых упражнений: 

- воспроизведение ритмов; 

- сочетание отстукивания ритма и проговаривания; 

- рифмованные фразы. 

Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и обратные слоги 

со стечением согласных, ускоряется темп. Однако простого механического повторения и 

закрепления навыка произнесения речевых структур недостаточно для усвоения звуковой 

стороны речи. Необходимо взаимосвязанное формирование различных сторон речи как 

целостного образования. При формировании фонематического слуха и звукопроизношения 

важно опираться на специфические принципы системности и правильного подбора 

лексического материала. При определении лексического минимума учитываются разные 

позиции звука в слове. Важно соблюдать принцип сознательной опоры на значение слова, 

подчеркивая, что изменение одного звука приводит к другому значению слов (кашка-каска, 

мышка-миска, лук-жук и т. д.). Учитывается также многообразие языкового контекста (коса 

девочки, коса-орудие труда; ключ от замка, ключ в озере). 

Развитие связной речи у детей с ФФН  

Дети с ФФН, обучающиеся в подготовительной группе, по мере исправления и 

совершенствования звуковой стороны речи и нормализации фонематического восприятия 

оказываются способными к усвоению основной функции связной речи-коммуникативной в 

объеме, предусмотренном общеобразовательной программой. Постепенно осуществляется 

работа по обогащению словарного запаса детей. У них совершенствуется умение 

использовать различные части речи в соответствии с целью высказывания. Продолжается 

работа над диалогической и монологической формой речи в тесной связи с формированием 

звуковой стороны речи. Пересказ занимает значительное место в системе формирования 

связной речи дошкольников. Для овладения пересказом дети должны уметь: прослушать 

текст, понять его основное содержание, запомнить последовательность изложения, 
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осмысленно и связно передать текст, правильно оформив его фонетически. Качество 

пересказа зависит от уровня речевого развития ребенка с ФФН и от эффективности 

предшествующей коррекционной работы по формированию звукопроизношения, 

фонематического восприятия и других видов работы по развитию речевой деятельности. В 

целях активизации интереса и внимания детей важно использовать ряд методических 

приемов: подбор картинок (карточек) к прочитанному тексту, пересказ какой-либо 

выделенной части рассказа, дополнение деталей или эпизодов, пересказ от первого лица, 

пересказ с изменением времени действия. Выбор произведений для пересказа детьми с ФФН 

первое время достаточно ограничен их речевыми особенностями. Тексты должны быть 

доступны по объему, иметь четкую композицию с легко определяемой последовательностью 

событий, быть динамичными и привлекательными по сюжету. Полезно использовать тексты, 

содержащие диалог. Текст не должен содержать слова неусвоенной звуко-слоговой 

структуры, сложные грамматические обороты. Широко используется план пересказа в 

различных вариантах: сначала план, составленный логопедом или воспитателем, позже-

составленный вместе с детьми. Вначале детей обучают отвечать на вопросы, относящиеся к 

отдельным частям рассказа. Затем формулируются разделы плана. Очень полезно для детей с 

нарушением фонематического восприятия формировать действия пространственного 

моделирования текста, в котором фиксируются его основные части. Логопед может 

использовать прием отраженной речи. На основе знания индивидуальных особенностей 

речевой и познавательной деятельности детей с ФФН логопед сам начинает высказывание, а 

ребенок повторяет его. Во втором полугодии требования к пересказу повышаются. Помимо 

повествовательных текстов используются описательные. Детей обучают контролировать 

соответствие пересказа прочитанному тексту, обнаруживать пропущенные детали в 

пересказе товарищей, оценивать качество пересказа с фонетической точки зрения 

(правильность произношения звуков, темп, плавность, отсутствие длительных пауз и т.д.), 

выразительность. 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

 у детей в старшей группе 

Таблица 6 

Период  Звуковая сторона речи Развитие речи 

Основное содержание работы 

Произношение  Фонематическое 

восприятие 
I  

 Сентябрь, октябрь, 

первая половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата.  Развитие 

речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], согласные 

— [м] — [м’], [н] — [н’], 

[п] — [п’], [т] — [т’], [к] 

— [к’],  [ф] — [ф’], [д] — 

[д’],  [в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’] и т. д. 

Произнесение ряда 

гласных на твердой и 

мягкой атаке, с различной 

силой голоса и 

интонацией: • 

изолированно; 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов 

за счет изменения одного 

Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 
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• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из 

прямых, обратных и 

закрытых слогов);  

• в словах;  

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации.  Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). Автоматизация 

поставленных звуков; • 

изолированно;  

• в открытых слогах (звук 

в ударном слоге);  

• в обратных слогах;  

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными;  

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

звука.  Различение 

интонационных средств 

выразительности в чужой 

речи.  Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего 

звука в односложном 

слове. Практическое 

усвоение понятий 

«гласный — согласный» 

звук. 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа.  

Составление 

предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст. 

II   

Вторая половина 

ноября — первая 

половина февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие 

речи). Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: • 

изолированно;  

• в открытых слогах (звук 

в ударном слоге);  

• в обратных слогах;  

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки;  

• определенный 

заданный звук. На этом 

же материале:  

• определение места 

звука в слове;  

• выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в слоге;  

• осуществление анализа 

и синтеза прямого слога;  

• выделение согласного 

звука в начале слова;  

• выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое 

знакомство с понятиями 

«твердый — мягкий 

звук» и «глухой — 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка:  

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: • 

подбирать однокоренные 

слова; • образовывать 

сложные слова;  

• составлять 

предложения по 

демонстрации действий, 

картине, вопросам;  

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 



30 
 

проговариванием), 

различающихся:  

• по твердости — 

мягкости [м] — [м’], [н] 

— [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], 

[д] — [д’], [в] — [в’], [б] 

— [б’], [г] — [г’];  

• по глухости — 

звонкости: [п] — [б], [к] 

— [г], [т] — [д]; а также:  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах. 

звонкий». Формирование 

умения различать и 

оценивать правильные 

эталоны произношения в 

чужой и собственной 

речи. Различение слов, 

близких по звуковому 

составу; определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания):  

• по твердости — 

мягкости ([м] — [м’], [н] 

— [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], [ф] — 

[ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’]; [г] — 

[г’]); 

• по глухости — 

звонкости: [п] — [б], [к] 

— [г], [т] — [д];   

• в обратных слогах; • в 

слогах со стечением двух 

согласных;   

• в словах и фразах; 

• составление 

предложений с 

определенным словом;   

• анализ двусловного 

предложения;  

• анализ предложения с 

постепенным 

увеличением количества 

слов. 

дополнений, 

определений;  

• составлять 

предложения, по 

опорным словам,  

• составлять 

предложения по картине, 

серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные 

изучаемыми звуками;  

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 

III   

Вторая половина 

 февраля — май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования:  

• [с] — [ш], [з] — [ж]; • [р] 

— [л];  

• в прямых и обратных 

слогах;  

• в слогах со стечением 

трех согласных;  

• в словах и фразах;  

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом материале. 

Составление схемы слова 

с выделением ударного 

слога. Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. Преобразование 

слов за счет замены 

одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). Определение 

порядка следования 

звуков в слове. 

Определение количества 

и порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

Активизация 

приобретенных навыков 

в специально 

организованных речевых 

ситуациях; в 

коллективных формах 

общения детей между 

собой. Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 
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последовательности 

звуков. 

Закрепление правильного произношения звуков.  Развитие точности и дифференцированности 

произвольных движений артикуляционного аппарата.  Совершенствование дикции.  Совершенствование 

четкого произношения слов и словосочетаний.  Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. Повышение 

мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 

 

В итоге логопедической работы дети должны:      

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи;        

- четко дифференцировать все изученные звуки;        

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;      

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

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;      

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей в подготовительной к школе группе 

Таблица 7 

Период  Произношение  Развитие речи Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков 

[к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], 

[л], [л’], [ш], [ж], [р], 

[р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.   

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков.   

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи.  4. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в 

1. Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов за счет 

сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, кусты, 

кружки, письма); различных 

окончаний  

существительных множественного 

числа, личных окончаний 

существительных множественного 

числа родительного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, лент, окон 

и т. д.). Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном 

числе (поет Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой 

... стакан, моя ... сумка).  

2. Словарная работа. Привлечение 

внимания к образованию слов 

1. Анализ звукового состава 

правильно произносимых слов 

(в связи с формированием 

навыков произношения и 

развития фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из слов 

(Аня, ива, утка), 

последовательное называние 

гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа).  Анализ и 

синтез обратных слогов, 

например, «aм», «ит»; 

выделение последнего 

согласного из слов («мак», 

«кот»). Выделение 

слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из 

слов, например: «ком», «кнут». 

Выделение первого согласного в 

слове. Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: «суп», «кит» 

(все упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и 

синтеза проводятся в игровой 

форме).   

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 
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случае 

индивидуальных 

затруднений.  

Фронтальные 

занятия   

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков [у], [а], [и], 

[п], [п’], [э], [т], [т’], 

[к], [к’], [м], [м’], 

[л’], [о], [х], [х’], [j], 

[ы], [с].  2. 

Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], 

[а], [и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], 

[м], [к], [д], [к’], [г], 

[х], [л], [л’], [j], [р], 

[р’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ц]  в различных 

звукослоговых 

структурах и словах 

без проговаривания.  

3. Дифференциа-ция 

правильно 

произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] 

— [j], [ы] — [и].  

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и 

трехсложных) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

звуков.  Усвоение 

доступных 

ритмических 

моделей слов: тá—та, 

та—тá, тá— та—та, 

та—тá—та. 

Определение 

ритмических 

моделей слов: вата— 

тáта, вода—татá и т. 

п.  Соотнесение 

слова с заданной 

ритмической 

моделью.   

 

способом присоединения 

приставки (наливает, поливает, 

выливает...); способом 

присоединения суффиксов (мех — 

меховой — меховая, лимон — 

лимонный — лимонная); способом 

словосложения (пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико).  

3. Предложение, связная речь.  

Привлечение внимания к составу 

простого распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает книгу); 

выделение слов из предложений с 

помощью вопросов: кто? что 

делает? делает что?; составление 

предложений из слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом на 

вопросы.  Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по 

вопросам.  Объединение 

нескольких предложений в 

небольшой рассказ.  Заучивание 

текстов наизусть.   

 

Последовательное знакомство с 

буквами у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с 

на основе четкого правильного 

произношения твердых и мягких 

звуков, постепенно 

отрабатываемых в соответствии 

с программой по формированию 

произношения. Выкладывание 

из цветных фишек и букв, 

чтение и письмо обратных 

слогов: «am», «ит».  

Выкладывание из фишек и букв, 

а также слитное чтение прямых 

слогов: «та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную 

букву.  Преобразовывание 

слогов и их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение слов, 

например: «сом», «кит».  

Постепенное усвоение терминов 

«звук», «буква», «слово», 

«слог», «гласный звук», 

«согласный звук», «твердый 

звук», «мягкий звук». 

II  Ноябрь, Индивидуальные и 1. Развитие внимания к изменению 1. Звуковой анализ слов. 
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декабрь, 

январь, 

февраль 

подгрупповые 

занятия   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: 

[т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], 

[р], [р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных 

занятий.   

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  3. 

Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.   

Фронтальные 

занятия   

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков: [с] 

(продолжение), [с’], 

[з], [з’], [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [ш], [л], 

[ж], [р], [р’].  2. 

Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] 

— [з’], [з] — [з’] — 

[с] — [с’], [б] — [б’] 

— [п] — [п’], [д] —

[д’],  [д] — [д’] — [т] 

— [т’] — [г] — [г’], 

[г] — [г’] — [к] — 

[к’] — [д] — [д’], [ш] 

— [с] — [ж] — [щ], 

[л] — [л’] — [р] — 

[р’], [ж]  — [з] — [ш] 

(без 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, торты, 

крылья...).  Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много — яблок, 

платьев). Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу жила 

белка. Дети любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); к 

согласованию прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе (большой ... 

мишка, большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию прилагательных с 

существительными среднего рода 

и сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множественном 

числе (ой.. голубой платок; ая... 

голубая лента; ое ... голубое 

платье; ые ... голубые полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными единственного 

и множественного числа в составе 

предложения в разных падежах (В 

зале много... светлых ламп. Дети 

кормили морковкой... белого 

кролика. Дети давали корм... 

белым кроликам...). Воспитание 

умения в простых случаях 

сочетать числительные с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, две 

рубашки... пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, прошедшего 

и будущего времени (катаю — 

катал — буду катать); глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида (красит — выкрасил).  

2. Словарная работа. Привлечение 

внимания к образованию слов (на 

новом лексическом материале) 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и двухсложных 

слов. Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Звуки гласные 

и согласные; твердые и мягкие.  

Качественная характеристика 

звуков.  Усвоение 

слогообразующей роли гласных 

(в каждом слоге один гласный 

звук).  Развитие умения 

находить в слове ударный 

гласный.  Развитие умения 

подбирать слова к данным 

схемам.  Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук твердый 

согласный, второй — гласный, 

третий — мягкий согласный, 

четвертый — гласный и т. п.).  

2. Формирование начальных 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ѐ, р, 

и.  Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп — 

сук, Тата — Ната) за счет 

замены одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: «Таня», «Яма».  3. 

Письмо букв и слов. Усвоение 

следующих навыков: слова 

пишутся раздельно, имена 

людей и клички животных 

пишутся с заглавной буквы. 

Обучение чтению предложений 

и текстов. 4. Звуки и буквы.  

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», «звонкий 

— глухой».   

5. Слово.   

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: «вагон», «бумага», 

«кошка», «плот», «краска», 

«красный» и некоторых более 
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проговаривания).  3. 

Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] 

— [з’], [б] — [п], [д] 

— [т], [г] — [к], [с] 

— [ш], [ж] — [з], [ж] 

— [ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] — [р’], 

[л] — [л’].  4. 

Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных 

звуков.   

5. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной 

звуко-слоговой 

структуры.   

 

способом присоединения 

приставки (прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, прискакал; 

уехал, приехал, подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов — образование 

относительных прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые), за счет 

словосложения (трехколесный, 

первоклассник). Формирование 

умения употреблять образованные 

слова в составе предложений в 

различных падежных формах (У 

меня нет ... стеклянной вазы. Я 

катался на ... трехколесном 

велосипеде. Грузовик подъехал к 

заводу). Привлечение внимания к 

глаголам с чередованием 

согласных (стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и 

прилагательных (У лисы длинный 

пушистый хвост. У зайчика 

коротенький пушистый хвостик).  

3. Предложения.  Привлечение 

внимания к порядку слов и 

изменению форм слов в составе 

простого распространенного 

предложения. Составление 

предложений без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, у, от, с 

(со), из, в, по, между, за, перед, из 

слов в начальной форме (скамейка, 

под, спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...). 

Составление предложений из 

«живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение предложений с 

помощью вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в шкаф 

меховую шубу). Составление 

предложений с использованием 

заданных словосочетаний 

(серенькую белочку — Дети 

видели в лесу серенькую 

белочку...; серенькой белочке — 

Дети дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени посадили 

... (перед, за) домом; елочка росла 

сложных, произношение 

которых не расходится с 

написанием). Выкладывание 

слов из букв, выделение из слов 

ударного гласного.  

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после анализа 

и без предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или добавления букв 

(мышка — мушка — мишка...; 

стол — столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв (ми-ка).  

Закрепление навыка подбора 

слов к звуковым схемам или по 

модели. Усвоение буквенного 

состава слов (например: «ветка, 

«ели», «котенок», «елка»). 

Заполнение схем, обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма подачи 

материала в виде: кроссвордов, 

шарад, загадок), выполнение 

упражнений.  

6. Предложение. Формирование 

умения делить на слова 

предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами. Формирование 

умения составлять из букв 

разрезной азбуки предложения 

из 3—4 слов после устного 

анализа и без предварительного 

анализа.  

7. Чтение. 

Усвоение слогового чтения слов 

заданной сложности и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с правильным 

произнесением всех звуков, в 

меру громким, отчетливым 

произнесением слов. Чтение 

предложений. Формирование 

умения выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений недостающими 

словами (ежик сидит ... елкой).  

Правильное четкое слоговое 

чтение небольших легких 

текстов.  Соблюдение при 

чтении пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 
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... (у, около, возле) дома. 

Закрепление навыков составления 

полного ответа на поставленный 

вопрос.  

4. Связная речь Составление 

детьми предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции (надо 

встать со стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, взять 

зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю полку 

шкафа). Развитие умения 

составить рассказ из предложений, 

данных в задуманной 

последовательности. Развитие 

умения пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть прозаических 

и стихотворных текстов, 

скороговорок. 

вопросы по прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка контроля за 

правильностью и отчетливостью 

своей речи.  

8. Правописание.  Закрепление 

умения различать ударные и 

безударные гласные.  

Привлечение внимания детей к 

проверке безударной гласной 

путем изменения слов (коза — 

козы). Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за счет 

изменения слов (зуб — зубы, 

мороз — морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб — 

дубок). Привлечение внимания 

детей к некоторым словам, 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса 

слов. Формирование умения 

выкладывать и писать слова с 

сочетаниями «ши», «жи». 

Усвоение правил написания 

слов и предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся отдельно, 

в конце предложения ставится 

точка, начало предложения, 

имена людей, клички животных, 

названия городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и предложений 

доступной сложности после 

устного анализа. 

III 

Март, 

апрель, 

май, июнь 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

детей.  

Фронтальные 

занятия  

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слова в 

зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия.  

Закрепление полученных ранее 

навыков.  

2. Словарная работа Закрепление 

(на новом лексическом материале) 

полученных навыков образования 

слов за счет присоединения 

приставки или суффикса, за счет 

словосложения. Образование 

существительных, обозначающих 

лица по их деятельности, 

профессии (учитель, учительница, 

1. Звуки и буквы.  Дальнейшее 

развитие навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, ц, ф, щ, 

ъ (24—31 неделя обучения). 

Закрепление и дальнейшее 

развитие навыка использования 

при письме ранее пройденных 

букв е, ѐ и усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как знака 

мягкости) на базе отчетливого 

произнесения и сравнения 

твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ знак) на 

основе отчетливого 
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[ч], [щ] и всех ранее 

пройденных звуков.  

2) Различение на 

слух: [ч] — [т’] — 

[с’] — [щ], [ц] — [т’] 

— [с], [щ] — [ч] — 

[с’] — [ш]. 3) 

Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] 

— [с’], [ц] — [с], [щ] 

— [ш], [щ] — [ч], [щ] 

— [с’]. 4) Усвоение 

многосложных слов 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной 

речи.  

5) Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава. 

ученик; футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные слова 

в составе предложений. Развитие 

умения подбирать родственные 

слова (снег, снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежный...). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка для 

шитья, иголки у ежа, иголки у 

елки).  

3. Предложения.  Закрепление (на 

новом лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения предложений. 

Умение пользоваться 

предложениями с предлогами «из-

под», «из-за»: кот вылез... (из-под) 

стола.  Привлечение внимания к 

предложениям с однородными 

членами (Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений по 

опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», «если» и 

др. (Мы сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. Если 

завтра ко мне придут гости, я 

испеку пирог...); с относительным 

местоимением «который» (Роме 

понравился конструктор. 

Конструктор подарил ему брат. 

Роме понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 4. 

Связная речь Закрепление всех 

полученных ранее навыков. 

Воспитание умения использовать 

при пересказе сложные 

предложения.  Развитие умения 

связно и последовательно 

пересказывать текст, пользуясь 

фонетически и грамматически 

правильной выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по картинке, 

произношения и сравнения на 

слух сочетаний, например: 

лялья.  

2. Слово. 

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых не 

расходится с написанием.  

Подбор слов по схемам и 

моделям.  Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в определении 

звукового состава слов.  

Усвоение буквенного состава 

слов различной сложности. 

Дальнейшее усвоение навыков 

выкладывания и письма слов с 

буквами я, е, ѐ, й. Развитие 

умения выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как знак 

мягкости), ю. Умение 

выкладывать и писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», «ща», 

«щу». Проведение в 

занимательной форме (загадки, 

кроссворды, ребусы) постоянно 

усложняющихся упражнений, 

направленных на определение 

буквенного состава слов.   

3. Предложение.  Выкладывание 

из букв разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и звуковым 

анализом и самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует применения 

правил (У Маши болит зуб).   

4. Чтение. 

Дальнейшее развитие навыков 

чтения.  Правильное слоговое 

чтение небольших рассказов с 

переходом на чтение целыми 

словами.  Закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить вопросы 

к несложному тексту, 

пересказывать прочитанные 

тексты. Заучивание наизусть 

стихотворений, скороговорок, 

загадок. В летний период 
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по серии картин. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

проводится работа по 

дальнейшему развитию навыка 

определения буквенного состава 

слов, различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв разрезной 

азбуки и письмо слов и 

предложений с использованием 

всех полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление навыков 

описывания, дальнейшее 

развитие навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного чтения. 

 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться:  

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;   

- четко дифференцировать все изученные звуки;    

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;       

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;       

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;     

- читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;    

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их;    

- выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 

 

2.4. Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ОНР I уровня 

(Лиза М., Иван А.) 

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. 

 
Таблица 8. Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ОНР I уровня 

Период Основное содержание работы 
I 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи   

Учить детей находить предметы, игрушки.  Учить детей по инструкции 

логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки.  Учить 

показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.  Учить 

понимать слова обобщающего значения.  Учить детей показывать и 

выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой 



38 
 

или игровой ситуацией.  Закреплять навык ведения одностороннего 

диалога (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а 

ребенок жестом отвечает на него).  Учить детей дифференцированно 

воспринимать вопросы: кто? куда? откуда? с кем?  Учить детей понимать 

грамматические категории числа существительных, глаголов.  Учить 

различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  

Лексически е темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт».   

Развитие активной подражательной речевой деятельности   

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).  

Учить детей называть имена друзей, кукол.  Учить подражанию: голосам 

животных; звукам окружающего мира; звукам музыкальных 

инструментов.   

Развитие внимания, памяти, мышления   

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки).  Учить определять из ряда игрушек 

ту, которую убрали или добавили.  Учить запоминать и раскладывать 

игрушки в произвольной последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики).  Учить запоминать 

и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, папа, 

тетя). Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, 

стол.  Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 

узнавать предмет по одной его детали.   

II 

Январь, февраль, апрель, 

май, июнь 

Развитие понимания речи   

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.  Учить детей 

отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать-нож, шить-игла, наливать суп- половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег-санки, коньки, 

снежная баба).   

Развитие активной подражательной речевой деятельности   

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  Учить детей указывать на 

определенные предметы: вот, это, тут.  Учить составлять первые 

предложения, например: Вот Тата. Это Тома.  Учить детей составлять 

предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения: 

Тата, спи.  Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, 

иди — идет).   

Развитие внимания, памяти, мышления  

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 

разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь 

— зонт, снег — коньки. Учить выбирать предметы определенного цвета 

(отобрать только красные машинки, белые кубики и т. д.).  Учить 

отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, 

круги). Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 3 

красных кубика и 1 синий; кукла, клоун, Буратино-шапка; шуба, пальто, 

плащ- шкаф; красная машина, красная лодка, красный пароход- желтая 

машина.  Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки.  Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные 

картинки («Из рук детворы ветер вырвал воздушные... шары»)   

 

 

В итоге логопедической работы дети с ОНР I уровня должны научиться:       
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- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

(в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», 

«Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);       

 - называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.);      

- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);   

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений;     

- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов.  

       При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

 

2.5. Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ОНР II уровня 

(_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________) 

При переходе ко второму 

уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный сло-

варный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.  

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В са-

мостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные  

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматически

х конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, от

мечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значитель

но 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 звукона-

полняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

 

Таблица 9 Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ОНР II 

уровня 

Период Основное содержание работы 
I 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи   

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  Учить 

выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  Готовить 

детей к овладению диалогической и монологической речью.   

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка   

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры 

(кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  Учить детей первоначальным 

навыкам словообразования: учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, 

шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  Учить навыкам 

употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.  Учить дифференцировать 

названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. 

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  Учить 

навыку использования в речи притяжательных прилагательных 
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мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными.  Закреплять навык составления простых 

предложений по модели: обращение + глагол в повелительном 

наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения 

(Миша идет. Вова стоит).   

Развитие самостоятельной фразовой речи  

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» Учить детей запоминать короткие 

двустишия и потешки. Формировать навыки ведения диалога, умения 

выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на 

заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 

Миша ест. А ты?). Учить самостоятельному формулированию 

вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?). Учить составлять 

предложения по демонстрации действий, по вопросам. Закреплять 

умение заканчивать предложение, начатое логопедом. Формировать у 

детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, 

они). Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). Лексические темы: «Помещение 

детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый 

год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д.   

II 

Январь, февраль, март, апрель, 

май, июнь 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка   

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много). Учить использовать в самостоятельной речи 

распространенные предложения за счет введения в них однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 

мишку и мяч.). Продолжать учить изменять существительные по 

категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 

речи некоторых простых предлогов (на, в, под). Учить понимать и 

использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, 

ушел, унес, убрал и т. п.). Продолжать развивать навыки употребления 

существительных с уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными.  Закрепить в 

самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов, много коров и т. п.).  Формировать 

первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  Учить детей подбирать 

однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос 

(например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть части предмета 

для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — 

часы).  Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). Учить 

подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). Учить 

детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию.  Учить детей употреблять в самостоятельной речи 

некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и 

наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, 

камень и т. п.).   

Развитие самостоятельной фразовой речи  

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  Расширять объем 

предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). Заучивать 

короткие двустишия и потешки.  Закрепить навыки ведения диалога: 
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умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их 

формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 

Вова играет. А ты?). Продолжать формировать навыки составления 

коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по 

картинному и вопросному плану).  Учить составлять предложения по 

демонстрации действий, по вопросам.  Совершенствовать умения 

заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом.   

Развитие произносительной стороны речи  

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  Учить детей 

определять источник звука. Учить дифференцировать звуки, далекие и 

близкие по звучанию.  Уточнять правильное произношение звуков, 

имеющихся в речи ребенка.  Вызывать отсутствующие звуки (раннего 

и среднего онтогенеза).  Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов, слов, предложений.  Учить детей отхлопывать 

предложенный логопедом ритмический рисунок слов.  Формировать 

звуко-слоговую структуру слова.  Учить детей дифференцировать на 

слух короткие и длинные слова.  Учить детей запоминать и 

проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-па» с 

разным ударением, силой голоса, интонацией.  Учить воспроизводить 

цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных 

согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку).  Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та 

— кта, по — пто).  Лексические темы : «Игры и развлечения детей 

зимой», «Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и 

животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», 

«День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные 

явления весны», «Труд людей весной», «Садогород», «Транспорт», 

«Профессии», «Лето» и др.   

 

 

В итоге логопедической работы дети с ОНР II уровня должны научиться:    

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;   

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;   

- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов;     

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;   

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;     

- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.).       

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

2.6 Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ОНР III уровня 

(________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________) 



42 
 

Третий 

уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с эле-

ментами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наб-

людаться 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 недифференциро-

ванное 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-

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. 

 

Таблица 10 Содержание коррекционной работы с воспитанниками с ОНР III 

уровня  

Период Основное содержание работы 
I 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка   

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, понимать обобщающее  

значение слов.  Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (спи — спит, спят, спали, спала).  Расширять возможности 

пользоваться диалогической формой речи.  Учить детей использовать в 

самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными 

в винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия).  Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).   

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи   

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: • существительное им. п. + 

согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; • 

существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  Формировать навык 

составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи  

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  Вызывать 

отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] 

и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей 
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выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. Лексические темы : 

«Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II 

Январь, февраль, март 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. Учить детей образовывать относительные 

прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания 

(«лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). Учить изменять форму глаголов 

3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». Учить 

использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных.   

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений.  Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  Учить составлять 

короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, 

дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Весна».   

Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать 

отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык 

практического употребления различных слоговых структур и слов доступного 

звуко-слогового состава. Формировать фонематическое восприятие на основе 

четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 

мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.  Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах.  

III 

Апрель, май, июнь 
Формирование лексико-грамматических средств языка   

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). Учить 

образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.   

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять 

значения обобщающих слов.  

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи   

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: • с основой на твердый согласный («новый», «новая», 

«новое», «нового» и т. п.); • с основой на мягкий согласный («зимний», 



44 
 

«зимняя», «зимнюю» и т. п.).  Расширять значения предлогов: к употреблению 

с дательным падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным 

и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих падежах.  Учить составлять разные типы 

предложений:  • простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  • 

предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом 

«или»;  • сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  Учить 

преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с 

братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида 

глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила 

суп» — «мама сварила суп»).  Учить определять количество слов в 

предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). Учить 

выделять предлог как отдельное служебное слово.  Развивать и усложнять 

навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который 

стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  Лексические темы: «Весна», 

«Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех 

ранее пройденных тем).   

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — 

[л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, 

словах и предложениях.  Учить дифференцировать звуки по участию голоса 

([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

 

В итоге логопедической работы дети с IIIуровнем ОНР должны научиться:     

  - понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;      

  - фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;    

   - правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной   

      речи;       

 - пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными  

    предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;      

  - владеть элементарными навыками пересказа;    

  - владеть навыками диалогической речи;       

 - владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.;     

   - грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;      

  - использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);    

-  владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы.       
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  В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. Предусматриваются индивидуальные и подгрупповые занятия. Количество 

занятий, предусмотренных коррекционной работой, меняется в зависимости от периода 

обучения. 

 

 

2.7 Содержание коррекционной работы с воспитанниками с РАС 

(Стефания П., Иван А.) 

Цель логопедической работы – научить аутичного ребенка активно пользоваться 

речью. Ее задачами являются: нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата; развитие речевого дыхания и голоса; формирование силы, продолжительности, 

звонкости, управляемости голосом в речевом потоке; выработке синхронности голоса, 

дыхания и артикуляции; нормализация просодической стороны речи; формирование 

артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и дифференциации 

звуков, т.е. индивидуальный подбор и непрерывное, постоянное выполнение 

артикуляционных упражнений во время всего коррекционного периода; развитие 

фонематического восприятия и звукового анализа; нормализация лексико – 

грамматических навыков экспрессивной речи; развитие функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук, коррекция нарушения мелкой моторики; формирование навыков 

учебной деятельности. 

С детьми четвертой группы (к которой, согласно классификации Никольской О.С., 

относится Стефания П.) работа ведется по растормаживанию самостоятельных 

высказываний, поскольку её словарный запас представлен стереотипной неосмысленной 

речью. Для этого логопед использует эмоциональные и тактильные игры, 

сопровождающиеся динамичными стихотворными текстами; повторение речевых 

шаблонов за ребенком и включение их в общий сюжет игры; предоставление речевого 

образца в коммуникативной ситуации. Этап считается освоенным, когда в речи детей 

четвертой группы наблюдаются самостоятельные высказывания, с обилием 

аграмматизмов. 

С детьми первой группы (к которой, согласно классификации Никольской О.С., 

относится Иван А., имеющий по заключению ТОПМПК задержку психического развития) 

первоочередная работа ведется по установлению контакта. Для этого необходимо 

предлагать интересные для Ивана задания, создавать условия, в которых воспитанник 

будет чувствовать себя комфортно и безопасно, при этом требования к нему не должны 

превышать его возможностей. Поведение ребенка является по преимуществу полевым. 

Вещи не провоцируют воспитанника пусть на кратковременные, но активные 

манипуляции с ними. Пресыщение наступает едва ли не до начала самого действия с 

привлекшим мимолетное внимание объектом. Повторить свои достижения по просьбе 

взрослого такие дети не могут.  

С детьми с РАС логопедическая работа по обогащению, расширению и 

осмыслению высказываний строится по следующим принципам. Во-первых, по принципу 

от общего к частному: от речевой ситуации к слову при расширении словаря, от слова к 

букве при обучении грамоте и др. Во-вторых, работа над речью предполагает в игровой 

форме предъявление правильного речевого образца и включение высказываний ребенка в 

общий сюжет. В-третьих, развитие способности к последовательному изложению событий 

осуществляется в процессе обсуждения прошедших (будущих) событий в жизни ребенка. 

Учет данных принципов обусловлен тем, что детям с РАС не доступен осмысленный 

перенос полученных знаний и умений в практику. Так знакомство с новыми словами вне 

коммуникативной ситуации усваиваются механически и не используются в реальной 

ситуации. В качестве расширения и осмысления высказываний логопед использует 
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приемы: совместной игры, совместного рисования, совместного чтения. Этап считается 

освоенным, когда дети с РАС пользуются самостоятельными, развернутыми, 

осмысленными высказываниями как средство коммуникации. 

Уделив внимание работе над речью, учитывающей специфику речевого развития у 

детей с РАС, можно переходить к этапу классической логопедической работы. Весь 

речевой материал должен быть связан с личным опытом ребенка, с его интересами и 

включен в специально созданную коммуникативную ситуацию. Структура 

логопедического занятия должна быть гибкой, должна учитывать интересы ребенка. 

Очень важна в логопедической работе визуализация. Для детей могут быть 

использованы карточки, на которых есть рисунки, понятные ребенку, позволяют ему 

выражать желания и создавать алгоритм действий. 

Работа по формированию и развитию фонематических процессов осуществляется 

обязательно с опорой на символы, карточки и требует многократного повторения одних и 

тех же видов работы. 

Особенностью логопедической работы над звуковой стороной речи-формирование 

артикуляционных укладов, постановка звуков, их автоматизация и дифференциация- 

является ее более длительным этапом, где возникает необходимость привыкания к работе 

с зеркалом. При постановке звуков часто используется механический способ из-за 

невозможности создания артикуляционного уклада по причине непонимания ребенком 

инструкции или может наблюдаться категорический отказ от такой помощи по причине 

гиперчувствительности. При формировании артикуляционных укладов используется 

минимум пояснений, только показ фото или картинок положения органов 

артикуляционного аппарата с необходимой позой. Имеет место несоблюдение принципа 

определенной последовательности работы над звуками, так, целесообразно вызывать ту 

группу звуков, артикуляционный уклад которых «созрел» прежде всего. Автоматизация и 

дифференциация поставленного звука проходит также с особенностями: полученный 

навык длительное время не используется вне логопедического кабинета. 

Работа по формированию словаря и лексико-грамматических категорий имеет ряд 

особенностей. Лексический запас ребенка, его тематика зависят от пристрастий ребенка, 

наблюдается большой разрыв между активным и пассивным словарем, редкое 

использование изучаемых слов в обиходной речи. В дошкольном возрасте работа по 

формированию лексико-грамматических категорий начинается со словоизменения. 

Педагогические ориентиры: 

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов. 

Занятия с обучающимися с РАС проводятся не менее двух раз в неделю. За основу 

взято и используется с корректировками методическое пособие Н.В. Нищевой 

«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
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направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая 

группа). Для домашних заданий с целью закрепления материала используется комплект 

пособий Н.Э. Теремковой «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР», 

состоящий из 4-х альбомов.  

 

Таблица 11. Тематическое планирование логопедическое работы с обучающимися с 

РАС  

Период  Содержание работы 
I 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 
Лексические темы: 

Осень (осенние листья), овощи, огород, сад, фрукты, лес, грибы, ягоды, 

одежда, обувь, игрушки, посуда. 

II 

Декабрь, январь, февраль 
Лексические темы: 

Зима, зимующие птицы, домашние животные зимой, дикие животные 

зимой, Новый год, мебель, транспорт, профессии на транспорте; детский 

сад, профессии в детском саду; профессии: швея; профессии на стройке; 

наша армия. 

III 

Март, апрель, май июнь 
Лексические темы: 

Весна, комнатные растения, аквариумные и пресноводные рыбы, наш город, 

весенние сельскохозяйственные работы, космос, хлеб, почта, правила 

дорожного движения, насекомые и пауки, полевые цветы. 

 

 

 

2.8 Особенности логопедической работы с детьми, овладевающими русским 

(неродным) языком  

Проблема коррекционного обучения детей с нарушениями речи, овладевающих 

русским языком как вторым, становится все более актуальной в связи с расширением 

межкультурных контактов.       Согласно психолингвистической теории билингвизм — это 

способность употреблять для общения две языковые системы. В ситуации так 

называемого бытового двуязычия, у ребенка может наблюдаться равенство двух языков. В 

этих случаях родители не предусматривают для ребенка полный переход на второй язык, 

сами смешивают языки, не контролируют речь ребенка, не исправляют (или не замечают) 

ошибок в его речи. Однако при общении со сверстниками ребенку приходится часто 

использовать неродной язык, при этом возникают и закрепляются в речи многочисленные 

ошибки. Считается, что именно такой «стихийный» билингвизм характеризуется 

наибольшими искажениями в фонетической и лексико-грамматической структуре второго 

(неродного) языка.     

    

Характеристика речи ребенка с русским неродным языком 

Лексико-грамматическая правильность речи (на русском языке) 

       Высокий уровень. Ребенок допускает лексико-грамматические ошибки, но он сам 

их немедленно исправляет; умеет правильно выбрать необходимые предложно-падежные 

формы, использует в речи сложные грамматические структуры. Демонстрирует умение 

правильно согласовывать прилагательное с существительным в роде и числе, умение 

изменять глагол в настоящем времени по лицам. Простые по структуре высказывания 

грамматически правильны. Использует правильное интонационное оформление вопросов 

и ответов, просьб и восклицаний. Сформирован навык грамматической самокоррекции. 

Отдельные грамматические ошибки, встречающиеся в речи, не препятствуют общению.           

          Средний уровень. Лексико-грамматические ошибки в речи ребенка затрудняют 

диалог, но не разрушают его. Ребенок правильно использует разные формы 

повелительного наклонения глагола при грамматическом оформлении просьбы, 
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соотносимые с темой и форматом беседы, но только в пределах заученной темы. 

Наблюдаются регулярные ошибки согласования и управления.       Низкий уровень. 

Встречается большое количество грамматических и синтаксических ошибок. Отмечается 

трудность в выборе правильной грамматической формы существительного, 

прилагательного и глагола. Ошибки повторяются почти в каждом высказывании. Навык 

грамматической самокоррекции не сформирован.  

 

Фонетическое оформление речи 

      Высокий уровень. Произношение полностью соответствует нормативным требованиям, 

иногда встречаются незначительные артикуляционные ошибки, которые не мешают 

общению на русском языке. Речь достаточно выразительна и понятна окружающим, 

адекватно используется интонация и мелодика русской речи для выражения 

коммуникативных намерений.       К этому уровню также можно отнести детей, 

произношение которых в целом соответствует нормативным требованиям, но 

наблюдается использование звуков, не встречающихся в русском языке. Однако это не 

препятствует общению на русском языке с окружающими. Ребенок владеет ритмико-

мелодической стороной русской речи, но его речь может быть недостаточно 

выразительной и не в полной мере выражает его коммуникативные намерения.            

        Средний уровень. У ребенка наблюдается правильное произношение некоторых 

звуков русского языка, характерны смешения оппозиционных звуков, неустойчивое их 

употребление в речи, заметна интерференция родного языка. Понимание русской речи 

ребенка возможно в контексте знакомой ситуации общения.       Низкий уровень. 

Отмечается нарушение произносительной стороны речи как на русском, так и на родном 

языке (искажения, замены, смешения, отсутствие звуков), выраженный акцент, 

затрудняющий восприятие речи. Простые по звуко-слоговой структуре слова и фразы 

сильно искажены. Понимание речи ребенка вне ситуации затруднено.  

 

Коммуникативно-речевая активность на русском языке 

      Высокий уровень. У ребенка почти нет проблем в понимании вопросов, он может 

поддерживать разговор на заданную тему, выражая свои мысли легко и свободно, 

использует широкий диапазон лексики при выражении своих мыслей, сложные 

предложения. Речевое поведение коммуникативно и когнитивно оправданно. Дошкольник 

может самостоятельно начать и закончить разговор, расспросить, дать информацию, 

побудить к действию, помочь собеседнику выразить свое мнение, спорить по различным  

вопросам и делать выводы; спонтанно реагировать на изменение речевого поведения 

партнера.       Также к этому уровню относятся дети, у которых отмечается достаточная 

беглость и внятность русской речи, объем высказываний соответствует программным 

требованиям детского сада. Ребенок использует разнообразную лексику, не употребляет 

иноязычные слова, демонстрирует хороший уровень понимания заданий, однако иногда 

приходится стимулировать речевую активность — повторять вопрос; повышать громкость 

голоса, замедлять темп речи. Речевое поведение коммуникативно оправданно, но ребенок 

не всегда спонтанно реагирует на изменение речевого поведения партнера.        

Средний уровень. Характерно общее понимание вопросов и желание участвовать в 

коммуникативно-речевых ситуациях, но при этом ребенок использует чрезвычайно 

упрощенные лексико-грамматические структуры для выражения своих мыслей. Он может 

определить необходимость той или иной информации и выразить свое мнение, используя 

простейшие языковые формы. У ребенка очень ограниченный лексический запас, который 

достаточен для обсуждения хорошо знакомой ситуации или темы. Требуются объяснения 

и пояснения некоторых вопросов. Ребенок часто делает неоправданные паузы и меняет 
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тему беседы. Иногда нелогичен в своих высказываниях, часто сбивается на заученный 

текст, речевые шаблоны.       

 Низкий уровень. Ребенок не может вести беседу на русском языке, лишь 

однословно отвечает на вопросы по очень простым бытовым темам, часто 

переспрашивает. Ответы его состоят из коротких фраз, в речевом высказывании 

используются заученные образцы. Ребенок владеет минимальным запасом русской 

лексики, но не умеет его коммуникативно приемлемо использовать в ответе. Речевое 

общение на русском языке не сформировано.       Проявления коммуникативно-речевой 

активности у детей с разным уровнем владения русским неродным языком имеют также 

свою специфику в зависимости от формы речевого дефекта, влияющего на формирование 

коммуникативной функции речи.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы 

       Детям дошкольного возраста, по отношению к которым в результате обследования 

логопед обоснованно формулирует заключение: фонетическое недоразвитие, фонетико-

фонематическое или общее недоразвитие речи у ребенка с русским (неродным) языком, 

рекомендуются специальные коррекционно-развивающие занятия 

В содержании программы реализован ведущий для данной категории детей 

принцип коммуникативной направленности обучения неродному языку. Структура 

программного материала предусматривает последовательное усложнение грамматических 

форм речи, постепенное накопление словаря и соответствующие лексико-

грамматическому материалу игры — диалоги.       Программа предполагает погружение 

иноязычных детей в русскоязычную среду, обучение общению на русском языке в 

типовых ситуациях и коррекцию речевого недоразвития. Лексический минимум, 

предложенный в программе, не превышает объема активного словаря детей III уровня 

речевого развития.       Чтобы иноязычный ребенок научился говорить по-русски, ему 

необходимо не только преодолеть трудности фонетического и фонологического порядка, 

т. е. научиться правильно произносить звуки и сочетания звуков русского языка, но и 

понимать значения русскоязычных слов на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений.       На занятиях нужно систематически 

применять специальные методические приемы, предупреждающие чрезмерное утомление 

и перегрузку детей. Игровая ситуация является основным методическим приемом, 

служащим для реализации предлагаемой программы.       Следует учитывать также 

возможности усвоения русского языка на основе использования всех режимных 

моментов. Необходимо способствовать тому, чтобы дети общались на русском языке вне 

занятий, стимулировать речевую активность детей, организуя для этого в течение дня 

развивающую речевую среду.  

      В логопедической работе по преодолению речевых нарушений у детей, овладевающих 

русским (неродным) языком, реализуются четыре группы задач.       

I. В области формирования звуковой стороны речи:       

- сформировать у детей правильное произношение всех звуков русского языка как в 

изолированной позиции, так и в составе слова;        

- добиться овладения основными фонетическими противопоставлениями русского языка  

-твердостью-мягкостью и глухостью-звонкостью согласных, показать их 

смыслоразличительную роль;        

- особое внимание обратить на формирование четкой и правильной артикуляции звуков, 

отсутствующих в фонематической системе родного языка;       
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- развивать навык различения на слух усвоенных в произношении звуков (в составе слова 

и изолированно) для подготовки к элементарному звуковому анализу русских слов;        

- обучить интонационным навыкам русской речи в различных типах высказываний 

(просьба, вопрос и т. п.).   

II. В области лексики русского языка:       

- обеспечить постепенное овладение детьми с неродным русским языком лексическим 

объемом импрессивной и экспрессивной речи, предусмотренным в программах для детей 

с ФФН или ОНР;        

- активизировать употребление новых слов в различных синтаксических конструкциях, 

организуя соответствующие игровые ситуации.       

III. В области грамматики:         

- учить понимать речевые высказывания разной грамматической структуры;        

- воспитывать у детей чуткость к грамматической правильности своей речи на русском 

языке (в пределах грамматических норм, предусмотренных программой);        

- формировать практическое представление о грамматическом роде существительных;       

- учить обозначать множественность предметов, используя окончания существительных;       

- научить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе;        

- учить детей выполнять просьбу, поручение, используя формы повелительного 

наклонения глагола;        

- учить изменять глагол в настоящем времени по лицам;        

- формировать способы выражения отрицания во фразовых конструкциях;        

- учить употреблять предлоги для обозначения местонахождения предметов в сочетании с 

соответствующими падежными формами существительных;        

- активизировать навыки правильного грамматического оформления высказываний на 

русском языке речи в играх и игровых ситуациях;        

- закреплять грамматические навыки, предоставляя детям возможность использовать их на 

новом лексическом материале;        

- добиваться формирования навыков грамматической самокоррекции, обращая внимание 

детей на то, что грамматическая ошибка ведет к искажению смысла высказывания, 

неверно отражает ситуацию;        

- проверять устойчивость усвоенных грамматических навыков на новом лексическом 

материале, а также с опорой на новые ситуации. 

    

    IV. В области связной речи:        

- учить детей самостоятельно строить фразы различной конструкции для описания 

различных ситуаций;        

- формировать способы построения высказываний, служащих решению коммуникативных 

задач определенного типа (просьба, описание, отрицание и т. д.);        

- развивать диалогическую речь детей на русском языке;  

-создавать условия для максимального использования самостоятельной, 

неподготовленной связной речи детей на русском языке;        

- создавать положительную мотивацию речи детей в игровых ситуациях.        

В беседах с родителями логопед должен объяснить им цель логопедических 

занятий. Необходимо, чтобы они проявляли заинтересованность в успехах ребенка: 

просили его прочитать по-русски стихотворение, рассказать о событиях дня и т. п. 

Целесообразно показывать родителям игровые приемы, которые применялись на 

логопедических занятиях. Полезно организовывать совместные с родителями 

прослушивания аудиосказок, просмотры фильмов и мультфильмов на русском языке.       
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 Основной формой коррекционно-развивающей работы с детьми является 

занятие.  Продолжительность занятий: в старшей группе 20-25 мин, в подготовительной к 

школе группе 30-35 мин.       Воспитатель способствует развитию русской разговорной 

речи и вне специальных занятий, т. е. в повседневной жизни.  

      Задачи развития речи в этих условиях заключаются в следующем:   

1) закреплять те умения и навыки русской речи, которые дети уже усвоили на занятиях (в 

соответствии с планами логопедических занятий);        

2) упражнять детей в правильном произношении отдельных звуков, слов, фраз;        

3) проводить индивидуальную работу с детьми по заданию логопеда.        

Эти задачи могут в той или иной степени решаться в различных видах детской 

деятельности — бытовой, игровой, трудовой.       Целесообразно особое внимание уделять 

тем видам деятельности, где дети могут свободно двигаться и говорить. Непосредственно 

на прогулках, в совместной со взрослыми деятельности создаются благоприятные условия 

для активизации навыков употребления новых слов в самостоятельной речи детей, в 

разных формах диалогического взаимодействия.       Закрепление навыков русской речи 

можно осуществлять и во время умывания, одевания, приема пищи, в процессе труда. 

На период сентября 2023-2024 учебного года иноязычных обучающихся в МБДОУ 

«Детский сад № 10» нет. В случае поступления такого ребенка и зачисления его на 

логопункт следует пользоваться Программой логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей (тематическим планированием) Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. (стр. 104) 

 

2.9. 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. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
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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. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

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. 

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. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 
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элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль 

взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. 

В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. 

 

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

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

семейных отношениях.  

В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

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

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. 

На логопедическом пункте ДОУ учитель-дефектолог привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме и в письменной форме в специальных 

тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в 

общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут 

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

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые совместно с учителем дефектологом будут 

содействовать развитию речи ребенка, зрительное и слуховое внимание, память и мышление 

также будет развиваться, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в 

их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней работы с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 
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В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках. 

Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО является обязательной частью в 

работе учителя-логопеда. 

Цель работы с родителями дошкольников-повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей. Родители как непосредственные участники 

образовательного процесса включаются во все направления работы учителя-логопеда в ДОУ: 

1. Диагностика (родители дают согласие (несогласие) на диагностику с ребенком, при 

желании могут присутствовать во время диагностического обследования ребенка);  

2. Консультирование (родители приглашаются учителем-логопедом, направляются 

педагогами группы или выражают самостоятельно желание посетить консультацию по 

вопросам развития ребенка; 

3. Коррекционное и развивающие занятия-родители могут при желании посетить занятия и 

получить рекомендации по дальнейшей работе с детьми; 

4. Просвещение и профилактика (для родителей организовываются мастер-классы, 

семинары, консультации, по предложенной тематике или педагогами группы, или по 

инициативе родителей). 

 

2.11. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

Совместная деятельность с воспитателями и эффективность коррекционно-

развивающей работы на логопедическом пункте во многом зависит от преемственности в 

работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и совместное про ведение интегрированных 

комплексных занятий; а также еженедельные задания. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели 

и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения 

по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. 

Учитель-логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на 

определенных занятиях. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только 
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дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая 

гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на 

занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они 

тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова. Так, подвижная игра «Урожай», рекомендованная воспитателям для 

проведения в средней группе при изучении темы «Овощи», позволяет расширить глагольный 

словарь детей, ввести в их речь глаголы соберем, натаскаем, накопаем, срежем, нарвем. А 

упражнение «Теленок», которое проводится в средней группе при изучении темы 

«Домашние животные», расширяет образный словарь детей, позволяет ввести в него 

прилагательные рогатый, хвостатый, ушастый. 

Пальчиковая гимнастика «Наша квартира», которая про водится в 

подготовительной к школе группе при изучении темы «Мебель», вводит в активную речь 

детей относительные прилагательные дубовый, зеркальный, журнальный. 

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, 

прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому 

языку при дальнейшем обучении в школе. Планируя индивидуальную работу воспитателей, 

учитель-логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего учителя-логопеды рекомендуют занятия по 

автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели 

при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах общеразвивающей направленности для детей осуществляется реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и 

воспитания ребенка с ТНР и ФФНР на её основе разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей ребёнка, 

обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих 

нарушений, и его социальную адаптацию. При составлении адаптированной образовательной 

программы воспитанника с ТНР необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

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 рече-языкового развития особенности деятельности (в том 

числе речевой), 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 (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 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. Коррекционно-развивающая 

работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Дети могут получать 

коррекционно-педагогическую помощь как в группах общеразвивающей направленности, 

так и в инклюзивной образовательной среде. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

П.), приспособленном для реализации Программы; материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития» (П. 3., п.п. 3.6.3., ФГОС ДО) 

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми. 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по 

вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

Принципы построения предметно-пространственной среды 

Принцип насыщенности среды, соответствия возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Принцип трансформируемости. 

Принцип функциональности. 

Принцип вариативности. 

Принцип доступности. 

Принцип безопасности. 

В логопедическом кабинете имеется дидактический материал, специальные методические 

пособия, игры. Дидактический материал для занятий систематизирован по разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 

2. Пособия для работы над звукопроизношением. 

3. Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

4. Пособия для развития мелкой моторики. 

5. Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия. 

6. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной 

речи. 

7. Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и обучения 

грамоте. 

8. Материалы для развития высших психических функций. 

 

3.3. Материально–техническое обеспечение программы 

3.3.1 Описание кабинета 

Кабинет учителя-логопеда: 

- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствует правилам пожарной безопасности; 
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- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- помещение оснащено развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование. 

Оснащение кабинета: 

1. Мебель: 

2. 2 стола (1-для занятий с детьми, 1-рабочий); 

3. стулья в количестве-5 штук (3-детских, 2-высоких, один из них рабочий); 

4. стеллаж-полка для документации и дидактического материала-1 шт.; 

5. зеркало: настенное большое-1 шт.; 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.). 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы. 

 

3.3.2. Формы учета деятельности и отчетность 

 

• План работы учителя-логопеда образовательного учреждения (годовое планирование) 

• Заключение по результатам проведенного диагностического исследования. 

• Речевая карта на каждого ребенка 

• Календарно-тематическое планирование 

• Журнал консультаций. 

• Журнал учета индивидуальных коррекционных и развивающих занятий. 

• Аналитический отчет о работе учителя-логопеда. 

 

3.3.3. Объем образовательной нагрузки 

Объем образовательной нагрузки составлен на основании нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность в дошкольных образовательных 

учреждениях:  

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

2. Распоряжением Минпросвещения от 06.08.2020 № Р-75  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565534624/
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В детском саду продолжительность занятий зависит от возраста и составляет: 

• для детей от полутора до трех лет-не более 10 мин; 

• от трех до четырех лет-не более 15 мин; 

• от четырех до пяти лет-не более 20 мин; 

• от пяти до шести лет-не более 25 мин; 

• от шести до семи лет-не более 30 мин. 

 

Время индивидуальной работы с ребенком зависит от утомляемости ребенка и от его 

психофизических особенностей. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день, и зависит от утомляемости ребенка, и его 

индивидуальных особенностей. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует проводить в 1-ю половину дня. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

организации. 

Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития образования детей: 

-социально–коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно–эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

3.4. Перечень литературных источников 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с 

изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

4. Письмо Минобразования РФ от 07.04.99 № 70/23-16 «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования» 

5. Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6. «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения.» 

6. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

7. Примерная основная адаптированная общеобразовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева. 

8. Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах 

общеразвивающей направленности от 5 до 7(8) лет. 
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9. Методические материалы программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина. 

10. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 

лет. Н.В. Нищева СПб., 2016. 

11. Альбом для логопеда/Иншакова О.Б. -2-е изд. , испр. и доп.-М.: Гуманитар. 

Изд.центр ВЛАДОС, 2008 

12. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет 

(старшая группа).- СПб. : ОО Издательство «детство-пресс», 2021 

13. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе детского сада».- СПб.- Изд – во: «Детство-пресс», 2019 

14. Коноваленко В.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» Изд – во «Гном», 2018 

15. Гальская Н.В. Комплект пособий для детей с нарушениями речи «Тетради 

для закрепления произношения звуков» 

16. Комарова Л.А. Комплект пособий по автоматизации звуков в игровых 

упражнениях 

17. Новоторцева Н.В. Комплект пособий. Рабочие тетради по развитию речи 

18. Теремкова Н.Э. Комплект пособий «Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР»  

 

 



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

4.1. Презентация рабочей программы 

 

Рабочая программа модуля по осуществлению профессиональной коррекции 

нарушений развития речи воспитанников (от 3 до 7(8)лет) (далее – Программа) учителя-

логопеда разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой-

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Детский сад № 10» для воспитанников групп общеразвивающей 

направленности с 2-х месяцев до завершения образовательных отношений, с учетом 

согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее-ФГОС ДО), на основании примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Основания для разработки Программы послужили 

нормативные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. 

От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

4. О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования. Письмо Минобразования РФ от 07.04.99 № 70/23-16. 

5. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения. Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6. 

6. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

7. Примерная основная адаптированная общеобразовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева. 

8. Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах 

общеразвивающей направленности от 5 до 7(8) лет. 

9. Методические материалы программы логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

Срок реализации Программы-1 учебный год. 

Адресат программы: обучающиеся на уровне дошкольного образования в возрасте от 3 до 

7(8) лет, у которых имеются рекомендации ПМПК со следующими речевыми дефектами: 

1) фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

2) общее недоразвитием речи первого, второго и третьего уровня (ОНР). 

Программа учителя-логопеда направлена на обеспечение разностороннего развития детей 

с речевыми расстройствами с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, подготовку детей к обучению в школе, социальной 

адаптации. Участниками программы являются родители (законные представители), педагоги, 

работающие с детьми. 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 
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Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

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

отношениях.  

В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

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

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

На логопедическом пункте ДОУ учитель-дефектолог привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме и в письменной форме в специальных 

тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в 

общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут 

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

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые совместно с учителем дефектологом будут 

содействовать развитию речи ребенка, зрительное и слуховое внимание, память и мышление 

также будет развиваться, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней работы с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках. 

Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО является обязательной частью в работе 

учителя-логопеда. 

Цель работы с родителями дошкольников-повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей. Родители как непосредственные участники 

образовательного процесса включаются во все направления работы учителя-логопеда в 

ДОУ: 

1. Диагностика (родители дают согласие/ несогласие на диагностику с ребенком, при 

желании могут присутствовать во время диагностического обследования ребенка);  

2. Консультирование (родители приглашаются учителем-логопедом, направляются 

педагогами группы или выражают самостоятельно желание посетить консультацию 

по вопросам развития ребенка); 

3. Коррекционное и развивающие занятия-родители могут при желании посетить 

занятия и получить рекомендации по дальнейшей работе с детьми; 
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4. Просвещение и профилактика (для родителей организовываются мастер-классы, 

семинары, консультации, по предложенной тематике или педагогами группы, или 

по инициативе родителей). 

 


