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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (ФАОП ДО) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС). 

В свою очередь Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Цель ФАОП ДО: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Данная Программа коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда составлена на 1 

учебный год и предназначена для детей 4-5лет с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР),  

зачисленных на логопедический пункт в МБДОУ детский сад «Алёнушка» 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - 

целевой, содержательный и организационный. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- ФАОП ДО 

- ФГОС ДО 

- С Федеральным законом о 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Нормативам «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждённого Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26; 

- Распоряжения Министерства Просвещения РФ от 06.08.2020г. № Р-75 «Об утверждении примерного 

положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- Положения о логопедическом пункте МБДОУ детского сада «Алёнушка»; 

- Устава МБДОУ детского сада «Алёнушка»; 

- Адаптированной образовательной программой МБДОУ детского сада «Алёнушка». 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Программа обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в 

их психофизическом и речевом развитии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 



коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность 

использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и 

воспитательных мероприятий; 

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

включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родит.  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной 

организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие;  

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

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

социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия соотносятся 

между собой: 

1) Диагностическое:  

диагностика состояния устной речи; 

диагностика нарушений в организации речемыслительной деятельности; 

2) Пропедевтическое: его реализация связана с необходимостью 

формирования механизма произвольной организации поведения и самоконтроля над речевой 

деятельностью; 

развитие чувства ритма и ритмической способности, лежащей в основе языковой способности 

дошкольников; 

становления «чувства грамматической и лексической правильности предложения», которые связаны с 

опережающей коррекцией аграмматизмов; 

профилактика нарушений формирования детско-родительских отношений и их влияния на 

эффективность воспитания и обучения дошкольников; 

3) Общеразвивающее: оно направлено 

на развитие обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи; 



на формирование специфических для данного возраста новообразований (межанализаторных связей, 

произвольного внимания, анализирующего восприятия, наглядно-образного мышления и др.); 

на интеграцию образовательных областей ФГОС дошкольного образования вокруг речевого и 

социально-коммуникативного развития; 

на развитие игровой деятельности и предпосылок учения у воспитанников ДОУ; 

на «перекрест» линий развития языковой, интеллектуальной и коммуникативной способностей; 

4) Коррекционное: 

оптимизация сенсомоторного уровня реализации речевой деятельности; 

коррекцию аграмматизмов и нарушений звуко-слоговой структуры слова; 

развитие языкового анализа и синтеза, аналогии, ведущих к овладению лексическими и 

грамматическими значениями слов; 

формирование «вербальной сети слов», механизмов внутреннего программирования и синтаксического 

прогнозирования высказывания. 

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются ориентиры развития, 

воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными потребностями детей с ТНР. 

Диагностическое направление: 

раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педагогической помощи 

на дошкольном этапе образования; 

осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы и 

оценка динамики развития; 

обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных образовательных 

условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 

Коррекционное направление: 

обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функционального 

состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 

щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образовательных 

нагрузок; 

изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в овладении 

образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной программы; 

обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных областей, 

предусмотренных ФГОС дошкольного образования: развитие и целенаправленная коррекция 

недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, 

познавательной, сенсорной, речевой и двигательной сфер; 

разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; организация 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-

типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся 

знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом особенностей 

познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так 

коррекции и компенсации недостатков в развитии); 



обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

Консультативное направление: 

выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса (например, к ним относится постоянная 

стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному миру и социальному окружению; формирование, расширение, обогащение и 

систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 

навыков в практическую и игровую деятельности и др.); 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ОВЗ (в особенности, связанными с целенаправленным развитием 

предметно-практической, игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к 

учебной деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональных компонентов); 

консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ (в первую очередь, связанными с развитием коммуникативной деятельности, 

формированием средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения); 

Просветительское направление: 

организация различных форм просветительской деятельности, направленной на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ (например, приоритетности целенаправленного 

педагогического руководства на начальных этапах образовательной и коррекционной работы, 

формирования предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности); 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально – 

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ (например, по развитию всех 

компонентов речи, речеязыковой и познавательной компетентности и социального интеллекта); 

активизация ресурсов психолого-педагогическое сопровождения для формирования социально 

активной позиции обучающихся с ОВЗ и их семей. 

 

 

1.3. Принципы реализации Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и 

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

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными 

организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы для обучающихся с ТНР: 



1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

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

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

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

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

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

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

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

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных 

языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность социально-

коммуникативных навыков; 



сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в 

будущем овладение чтением и письмом. 

Целевые ориентиры реализации программы для обучающихся с ТНР в соответствии с ФАОП ДО: 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты 

освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров по речевому развитию. 

Возраст Целевые ориентиры. Ребенок: 

Средний 

дошкольный 

возраст 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 



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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

пользования. 

 
 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"2, а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на 

основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в рабочей программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ТНР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с 

ТНР; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 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) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 



3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и 

для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования 

для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

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

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с 

ТНР по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны 

семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования; 



способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогических 

работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.6. Характеристика возрастных особенностей детей с ТНР 

Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи 

II-III  уровня речевого развития). 

Характеристика детей со II уровнем развития речи (по Т.Б.Филичевой) 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы:  «Да пить моко» — дай 

пить молоко;  «баска ататьнйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во 

изйасанямясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот 

же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 

«тиёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   када-сы» — синие карандаши,  «лёт 

бадйка» — льет водичку, «тасинпетакбк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты 

(«тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют.Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,  в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает  речевые  

возможности  детей,   приводя  к  грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных гла-

голов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — 

грибной  суп,   «дайка  хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же 

словом ребенок может назвать предметы, имеющие  сходство  по  форме, назначению,выполняемой 

функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, 

части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо,  

пальцы,   «стуй» — стул,  сиденье,  спинка;   «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — 

лисенок, «мйнъкавбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к; простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем 

речевого развития крайне затруднительно   составление   рассказов,   пересказов   без   помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 



Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и 

их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — велосипед, 

«мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (по Т.Б.Филичевой) 

 Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   и   фонетики;, Типичным  является  

использование  простых  распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца);   

«из тубы дым тойбы, потамутшхбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов   («акваиюм» — аквариум,   

«татал-лист» — тракторист,   «вадапавод» — водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 

«коёбкалезйтпод стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой палки, 

«пйситламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола 

и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-

ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, 

названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными   речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения   

значений   этих  слов   («выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — «он   садит»,   «печник» — 

«пё-чка» и т. п.).  Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. 

п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо  «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания    изобилуют    специфическими     речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей    основы    («строит    дома — домник»,    «палки    для лыж — палны), пропуски и 

замены словообразовательных аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикоснын — 

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    производного    слова 

(«свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 



Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным    значением    (вместо     «одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,    

«мебель» — «разные   стблы», «посуда» — «миски»),  незнание  названий  слов,  выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта,  вымя,  грива,  бивни),  наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   (носорог — «корова»,   жираф — «большая  

лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом — «рыба»,     паук — «муха»,     гусеница — 

«червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексикческим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-

родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» 

— «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в 

детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из 

собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При 

построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и 

нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — 

хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), 

усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей  гласной  

(«корабылъ» — корабль,   «ты-раёа» — трава).  Звуковая сторона речи  характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательной области «Речевое развитие» 

 
В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной деятельности с 

детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 



- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Возраст Содержание 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 

Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, 

предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. 

Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка 

с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

Диагностическая работа 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, промежуточное и 

итоговое. 

 Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня «актуального» и 

«зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной диагностики определяются 

потребности в коррекционной работе с каждым воспитанником. 

 Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики развития 

каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение корректив в цели и задачи 

коррекционной работы на следующем этапе. 

 Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития ребёнка, 

оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 



По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования ребёнка 

составляется информация о динамике его развития. 

Содержание диагностической работы в дошкольной группе 

№ Содержание работы Временные рамки 

1 

Логопедическое обследование детей дошкольной группы: 

определение особенностей речевого, психомоторного, общего 

развития детей, оформление речевых карт. 

Сентябрь, май 

2 

Профилактическая работа по выявлению сочетанных 

нарушений в развитии (осложненные формы ОНР, риск 

дисграфии и дислексии). 

В течении года, по запросу 

родителей, апрель-май 

3 Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ. 
По графику работы 

консилиума 

Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации программы: целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в группе, уровня их 

самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально организованной деятельности, а 

также в процессе индивидуального обследования педагогом-дефектологом (логопедом). Она направлена 

на выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений в развитии, т.е. правильное 

диагностирование вторичных отклонений в развитии ребенка. Используется бальная система и 

критерии оценок, соответствующие возрастным возможностям детей. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности образовательная область «Речевое 

развитие» ФГОС дошкольного образования выдвинута в рабочей программе на первый план, так как 

напрямую связана с реализацией профессиональных функций – в содержании работы выделяются 

следующие блоки: 

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

восприятия звуков родной речи и произношения. 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

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

слове. 

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

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

4. Формирование грамматического строя речи: 

o морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

o синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

o словообразование; 

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

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 



Данные задачи конкретизируются под особенности работы с детьми, имеющими ТНР (ФФНР, ОНР и 

др.) или специфические нарушения речи. 

Конкретное содержание логопедической работы см. в комплексной программе воспитания и обучения 

детей с ТНР (п.2.2.1). 

Диагностическое направление. 

Для тщательного отслеживания динамики речевого развития каждого ребёнка необходимо обследовать 

ребёнка. Данная методика позволяет всесторонне изучить ребёнка и составить мониторинг его развития. 

Каждый ребёнок трижды в год обследуется по таким параметрам: 

 звукопроизношение; 

 фонематические процессы; 

 слоговая структура слова; 

 словарный запас; 

 грамматический строй; 

 связная речь; 

 артикуляционная моторика; 

 мелкая моторика; 

Все полученные данные заносятся в речевую карту обследуемого, на основание это составляется 

мониторинг уровня развития ребёнка. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении коррекционной 

программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет  логопед. Мониторинг 

проводится по итогам полугодия, учебного года. 

На основе итоговой оценки (интеллектуального и речевого развития, особенностей поведения, 

характера, личностных качеств, интересов и особенностей) комплектуются подгруппы. 

По результатам обследования заполняется сводная таблица и по итогам диагностики, составляется 

индивидуальная программа обучения для каждого ребёнка. 

Критерии оценки. 

Звукопроизношение: 

1. Нарушение нескольких групп звуков; 

2. Недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное произношение всех 

групп, но при речевой нагрузке – общая смазанность речи. 

3. Звуки в речи присутствуют, но наблюдается нарушения дифференциации звуков. 

4. Звукопроизношение в норме. 

Фонематические процессы: 

1. Не слышит данный звук в любой позиции. 

2. Не дифференцирует оппозиционные звуки какой – либо группы. 

3. С заданием справляется, но допускает несколько ошибок. 

4. Фонематические процессы в норме. 

Слоговая структура слова: 

1. Слова воспроизводит с искажениями слоговой структуры. 

2. Слова воспроизводит в замедленном темпе, с запинками, 1-2 слова с искажениями. 

3. Большинство слов воспроизводит точно, однако темп воспроизведения замедлен, могут 

быт запинки. 

4. Все слова точно воспроизводятся. 

Словарный запас: 



1. Активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

2. Владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы. 

3. Использует все части речи, но не всегда точно отражает в речи приставочные глаголы, 

использует простые предлоги, в употреблении сложных допускает ошибки, пользуется 

антонимами, но при подборе синонимов испытывает затруднения. 

4. Активный словарь близок к возрастной норме. 

Грамматический строй речи: 

1. Речь резко аграмматична. 

2. Допускает большое количество ошибок при словоизменении и словообразовании. 

3. Допускает незначительное количество ошибок при словоизменении и словообразовании. 

4. Грамматический строй близок к возрастной норме. 

Связная речь: 

1. Фразовая речь отрывочна, малопонятна. 

2. Испытывает значительные затруднения при составлении рассказа – описания, пользуется 

вопросно – ответной формой предложения. 

3. При составлении рассказа использует не более двух-трёх предложений, не пользуется 

планом при построении рассказа, при описании использует не более двух признаков. 

4. Умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространёнными предложениями и 

предложениями сложной синтаксической конструкции. 

Артикуляционная моторика: 

1. Объём артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие дефектов в 

строении артикуляционного аппарата. 

2. Неполный объём артикуляционных движений, неточное выполнение статических 

артикуляционных упражнений. 

3. Статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объёме, при выполнении 

динамических упражнений испытывает затруднения. 

4. Строение и подвижность органов артикуляции без особенностей. 

Мелкая моторика: 

1. Мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические пробы, наблюдаются 

гиперкинезы, тремор). 

2. Испытывает затруднения при выполнении динамических проб. 

3. Точно выполняет статические и динамические пробы, но испытывает затруднения в 

выполнении асимметричных движений обеими руками. 

4. Мелкая моторика в норме. 

На основании обследования составляется  мониторинг, диаграмма, сводная ведомость на 

коррекционную группу в целом в начале и в конце года. 

 

 

Коррекционно – развивающая работа 

Задачи и содержание. 

1. Коррекция произносительной стороны речи. 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  



Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Расширение  обогащение словаря 

Накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым темам.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в экспрессивной речи личный 

местоименных форм, притяжательных местоимений, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных.  

Сформировать понятие простых предлогов. 

3. 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 в беспредложных конструкциях, а 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, в настоящем и прошедшем времени. 

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имён прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умения составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действий, дополнять предложения недостающими словами. Обучать распространению 

простых предложений подлежащими и сказуемыми. 

4. Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи.    

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

5. Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умения 

воспроизводить цепочку слогов с разными согласными и одинаковыми гласными, цепочку со сменой 

ударения и интонации.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок, двусложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов;  односложных слов; двусложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

6. Формирование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и 

синтеза. Учить выполнять анализ и синтез гласных звуков. Научить выделять начальные гласные звуки 

(А),(У),(О),(И) из слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить подбирать слова с 

заданным звуком. 

7. Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать умение вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание. Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – 

выразительных речевых средств в игре. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.   



Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга 

до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ  из 2-3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или небольших текстов с 

помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

2.2. Вариантивные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована 

в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

"стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 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. Педагогический 

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический 

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с 

педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – подгрупповая и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками  является игровая 

деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие при 

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

имеющими нарушения речи. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными Рабочей 

программой. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 

2 период – декабрь – февраль, 

3 период – март – май. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября в соответствии с расписанием занятий, 

составленным учителем-логопедом. 

По форме логопедическая деятельность делится на фронтальную (со всей группой), подгрупповую (3-5 

человек) и индивидуальную. 



Формы организации профессиональной деятельности. 

В процессе реализации рабочей программы используются различные формы организации 

образовательной деятельности. 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Речевые задания и 

упражнения. 

 Компьютерные 

обучающие игры и 

программы. 

 Настольно-печатные 

игры. 

 Дидактические игры. 

 Индивидуальная 

НОД. 

 Интегрированные 

занятия с 

воспитателем и 

специалистами. 

 ККРЗ: комплексные 

коррекционно-

развивающие 

занятия. 

 Подгрупповая НОД. 

 Пальчиковые игры и 

упражнения. 

 Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики. 

 Речевые 

дидактические игры. 

 Коммуникативно-

речевые практикумы. 

 Чтение в 

литературном уголке. 

 Тренинги (действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда). 

 Логопедические 

досуги. 

 Праздники, 

развлечения. 

 Сюжетно-ролевые 

игры. 

 Дидактические 

игры. 

 Настольно-печатные 

игры. 

 Словотворчество. 

 Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность. 

 Работа в тетради для 

самостоятельной 

работы. 

 Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений. 

 Речевые игры. 

 Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда по 

исправлению 

нарушений в 

речевом развитии. 

 Беседы. 

 Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений. 

 Игры-драматизации. 

 Поручения логопеда. 

 Экскурсии. 

 Наблюдении. 

 Совместная 

проектная 

деятельность. 

 

В рамках организации совместной образовательной деятельности с детьми также реализуются 

следующие виды культурных практик: 

 Коммуникативно-познавательные практикумы. 

 Коммуникативно-художественные практикумы. 

 Практики организации творческой деятельности. 

 Коммуникативно-речевые практикумы. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы при этом 

являются следующие: 

 Специально – организованная познавательная деятельность. 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование с 

природным и бросовым материалами. 



 Индивидуально – совместная деятельность в уголке игр с песком и водой. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы. 

 Совместная творческая деятельность взрослого и детей. 

 Совместная проектная деятельность с другими детьми и родителями. 

Специальные методы и технологии организации образовательной деятельности 

В работе учителя-логопеда используются общие и специальные методы коррекционно-развивающей 

работы: 

Общие методы коррекционной работы: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) и др. 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; обобщающая 

беседа; рассказывание с опорой и без опоры на наглядный материал; заучивание наизусть 

стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и инсценировки; 

хороводные игры и др. 

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с детьми, имеющими 

ОВЗ. Наглядные методы в работе дефектолога предполагают показ детям пособий, картин, 

демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, обеспечивающих полисенсорную основу 

восприятия информации. При этом необходимо учитывать особенности дошкольников с нарушениями в 

развитии (меньший объем восприятия, его замедленный темп, неточности) и применять доступные и 

качественные наглядные средства (натуральные, изобразительные, символические), строго дозировать и 

структурировать предлагаемый материал. Кроме того, необходимо заранее подготовить чёткие 

комментарии, обобщение информации, выделение главного в содержании, предусмотреть активное 

включение детей в процесс работу на занятиях по различным образовательным областям.  

Использование практических методов требует учитывать особенности дошкольников с нарушениями 

развития (меньший практический опыт, специфика понимания речи, возможное превалирование 

наглядных форм мышления).  

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую специфику в 

процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод «малых порций» (дробление материала на 

несколько смысловых частей), сопровождение устного высказывания дефектолога визуальными 

материалами; привлечение внимания детей к новым словам и определениям с помощью игровых 

приёмов; алгоритмизированное и структурированное объяснение нового материала; смена деятельности 

обучающихся (узнавание, воспроизведение, применение); использование приёмов, направленных на 

развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения и др.  

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в комплексе, что позволяет 

формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную основу понятий об окружающем мире, 

помогает им более точно, полноценно воспринимать и осмысливать информацию, удерживать её и 

перерабатывать. 

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области. 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия. 

 Методы формирования социально-бытовой ориентировки. 

 Методы освоения способов защиты от неблагоприятного влияния социальной среды. 

 Методы обучения сюжетно-ролевой игре. 

 Методы, повышающие познавательную активность в области социально-нравственных 

ориентировок. 

 Методы коррекции формирующихся у детей социальных, нравственных и патриотических 

представлений. 

 Методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и духовно-нравственные ценности. 

 Методах коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Методы здоровьесбережения и методы позитивного воздействия на психомоторное развитие 

ребенка. 

 Сенсомоторные методы. 

 Методы организации психических процессов. 

 Методы развития слухового восприятия. 

 Двигательно-кинестетические методы. 

 Методы развития осязательного восприятия. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Зрительно-двигательный метод. 

 Методы обучения конструированию. 

 Методы формирования пространственных ориентировок. 

 Методы когнитивной коррекции. 

 Методы нейропсихологической коррекции. 

 Методы двуполушарного подхода. 

 Вербально-логические методы. 

 Методы развития эмоционального и социального интеллекта. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук. 

 Методы формирования языковой установки. 

 Методы формирования системы языковых ориентировок. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Методы развития и коррекции слухового восприятия. 

 Вербально-тональный метод. 

 Методы развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего 

развитие речи и мышления. 

 Методы коррекции речи. 

 Методы профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма. 

 

 

 

2.3. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 



особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

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

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х 

раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях 

раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей 

данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, 

требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование 

в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего 

речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 



положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться 

на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои 

увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Раздел Содержание 

Обследование словарного запаса Содержание данного раздела направлено на выявление 

качественных параметров состояния лексического строя родного 

языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка 

и его речеязыковыми возможностями и включают обследование 

навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 

явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом. 

Обследование грамматического 

строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка 

направлено на определение возможностей ребенка с ТНР 

адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

Обследование связной речи Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в 

себя несколько направлений. Одно из них - изучение навыков 



ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком 

различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, 

богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия 

помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и 

фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление 

об особенностях произношения им звуков родного языка. Для 

чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав 

слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

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

разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения 

детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой 

на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 



произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в 

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

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-

графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять 

несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - 

для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 

(законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его 



речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является 

нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, 

что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, 

признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", 

"куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей 

(законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

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

картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально -волевой сферы. 

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

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение 

называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, 

затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 



местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля 

пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие 

рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять 

источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у 

ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги 

со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, 

эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных 

и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно 

воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений 

обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

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

звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

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

звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 



элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", 

"слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять 

переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать 

- треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 

звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик 

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 

процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая 

черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, 

добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, 

повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений 

по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных членов 

предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и 

различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах 

и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий "звук", 

"слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 

односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 



системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий 

и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, 

правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах 

речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - глухие 

звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, 

слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости 

от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной 

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

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - 

отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и 

отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 



2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями обучающихся с ТНР) 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), 

активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание открытого 

информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития ребенка 

в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность 

и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение 

установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, 

первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные представители), семья в 

целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным представителям) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (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. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

РППС в соответствии со Стандратом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

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 с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие 

в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 



воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

ППРОС является и соответствует следующим требованиям: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) 

в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ТНР, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать 

ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать 

его к миру искусства; 

52.3. ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения. В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:       

Обследование звукопроизношения. 

Обследование понимания речи. 

Обследование связной речи. 

Обследование грамматического строя речи. 

Обследование состояния словарного запаса. 



Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических 

представлений. 

Обследование слоговой структуры слова. 

Счетный материал для обследования. 

Разрезные картинки для обследования на 2-4-6 частей. 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

Артикуляционные упражнения (карточки). 

Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах. 

Картотеки индивидуальных занятий по постановке, автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих, сонорных звуков. 

Пособия для работы над речевым дыханием. 

Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

Цветные фишки для звукобуквенного анализа. 

Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте: 

Магнитный алфавит. 

Настенный алфавит. 

Схемы для анализа предложений. 

Наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

Для обогащения словарного запаса и формирования  грамматического строя речи: 

Предметные картинки по лексическим темам. 

Для развития связной речи: 

Сюжетные картинки. 

Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов. 

Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

ИГРУШКИ 

Кукла большая – 1 шт; 

Кукла маленькая – 1 шт; 

Набор овощей и фруктов – 1 шт; 

Наборы домашних и диких животных – 1 шт; 

Набор посуды; 

Пирамидка; 

Матрешка; 

Мяч маленький – 1 шт; 

Мягкие игрушки – в ассортименте. 

 

Оснащение кабинета: 

Зеркало- стол – 1 

Набор логопедического зонда – 1 

Зеркала для индивидуальной работы -8 

 



В соответствии с содержанием профессиональной деятельности разработано планирование. 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 

Проведение подгрупповой непосредственной 

образовательной деятельности «Формирование лексико-

грамматических средств языка и развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи» 

В течение 

учебного года 

Календарно-

тематическое 

планирование 

занятий по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка. 

2. 

Индивидуально-подгрупповая логопедическая 

непосредственная образовательная деятельность по 

звукопроизношению и развитию фонематического слуха 

и восприятия 

В течение 

учебного года 

Ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

логопедической 

НОД. 

Перспективный план подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми средней группы 

I этап (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Основные задачи Содержание Форма работы 

Обследование 

Выявление детей нуждающихся в дополнительных 

развивающих занятиях, определение психофизических 

особенностей развития и актуального уровня речевого 

развития детей с ТНР 

индивидуальная 

Развитие 

импрессивной 

речи 

 Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее 

содержание, сосредотачиваться на восприятие речи и 

давать ответные двигательные и речевые реакции. 

 Расширение объема понимания чужой речи, накопление 

пассивного словарного запаса с ориентацией на понимание 

целостных словосочетаний, подкрепленных наглядным 

предметным действием. 

 Обучение умению соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением. 

 Развитие пассивного предикативного словаря. 

 Соотнесение слов один-мало-много-ни одного с 

соответствующим количеством предметов. 

 Соотнесение слов большой-маленький-средний с размером 

предлагаемых предметов. 

 Понимание простых типов предложений. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Развитие 

экспрессивной 

речи 

 Вызывание у детей потребности подражать слову 

взрослого. 

 Формирование звуко-слоговой структуры слов с 

правильным воспроизведением ударного слога и 

интонационно-ритмического рисунка в двухсложных 

словах со слоговой структурой типа: СГ+СГ, ГСГ. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 



 Формирование умения называть имена детей и членов 

семьи. 

 Называть предметы по лексическим темам на материале 

игр. 

 Формирование глагольного словаря, активное усвоение 

повелительного наклонения глаголов. 

 Пополнение активного словаря за счет прилагательных, 

обозначающих признаки, которые дети могут ощутить, 

увидеть, услышать, потрогать. 

 Введение в речь наречий с помощью вопроса СКОЛЬКО? 

 Договаривание детьми фраз, начатых логопедом на 

зрительной опоре. 

Развитие высших 

психических 

функций 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и 

громких, высоких и низких звуков. 

 Воссоздание знакомых предметов в горизонтальной 

плоскости, затем в вертикальной. 

 Развитие конструктивного праксиса в работе с разрезными 

картинками. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

 Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

 Воспитание игровых умений: использовать постройки в 

игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки. 

индивидуальная 

Развитие мелкой 

моторики 

 Обучение играм со строительным материалом 

 Усвоение новых свойств объемных геометрических 

крупных форм 

 Сооружение несложных построек по образцу и 

представлению, включение этих построек и различных 

игрушек в игровой сюжет 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук в специальных 

упражнениях и играх, массаж пальцев рук. 

индивидуальная 

II этап (декабрь, январь, февраль) 

Основные задачи Содержание Форма работы 

Промежуточная 

диагностика 
Выявление динамики развития Индивидуальная 

Развитие 

импрессивной 

речи 

 Расширение объема понимания чужой речи, накопление 

пассивного словарного запаса с ориентацией на понимание 

целостных словосочетаний, подкрепленных наглядным 

предметным действием. 

 Развитие умения соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением. 

 Развитие понимания грамматических форм речи, 

понимания соотношения между членами предложения, 

понимание вопросов косвенных падежей. 

 Развитие пассивного предикативного словаря. 

 Понимание предложных конструкций и вопросов 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 



косвенных падежей. 

 Соотнесение слов один-мало-много-ни одного с 

соответствующим количеством предметов. 

 Соотнесение слов большой-маленький-средний с размером 

предлагаемых предметов. 

Развитие 

экспрессивной 

речи 

 Формирование слов с правильным воспроизведением 

ударного слога в двусложных словах со слоговой 

структурой типа: СГ+СГ, ГСГ, СГС. 

 Работа над слоговой структурой слова. 

 Дальнейшее развитие словаря существительных по 

лексическим темам. 

 Формирование глагольного словаря, активное усвоение 

инфинитива и повелительного наклонения глаголов. 

 Пополнение активного словаря за счет прилагательных, 

обозначающих свойства, размер, величина. 

 Введение в речь местоимений, наречий, числительных, 

простых предлогов. 

 Обучение правильному построению двусложных 

предложений. 

 Вызывание у детей двусложных предложений с помощью 

соединения слов. 

 Усвоение детьми форм именительного и винительного 

падежей существительных выражение своих желаний в 

повелительной форме глагола единственного числа. 

 Заучивание отдельных обиходных словосочетаний. 

 Обучение умению правильно строить двусложные 

предложения типа: обращение+глагол в повелительном 

наклонении. 

 Различение единственного и множественного числа 

глаголов повелительного наклонения. 

 Развитие умения правильно отвечать на вопросы Кто/Что 

делает? 

 Развитие умения согласовывать прилагательные и 

числительные «один» и именительном падеже с 

существительным в роде и числе. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Развитие высших 

психических 

процессов 

 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. 

 Воссоздание знакомых предметов в горизонтальной 

плоскости, затем в вертикальной. 

индивидуальная 

Развитие моторики 

 Сооружение несложных построек по образцу и 

представлению (по 3—4 варианта каждого вида). 

 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики в 

работе с различными дидактическими игрушками и 

настольными играми: 

индивидуальная 



o составление узоров и дорожек из крупной и мелкой 

мозаики; 

o составление изображений предметов из палочек и 

геометрических фигур (по образцу, по памяти); 

o воспитание умений работать с разрезными 

картинками (2 — 4 части, диагональный и прямой 

разрез); 

o работа с кубиками (4 части), кубиками Никитина 

«Сложи узор»; 

o игры с различными дидактическими игрушками: 

пирамидками (5-7 колец), матрешками, столбиками, 

стаканчиками-вставками, полыми кубиками и т.п. 

 Обведение рамок Монтессори и раскрашивание 

полученных фигур, выполнение вертикальной и 

горизонтальной штриховок. 

 «Игры-застежки» по лексическим темам (на кнопках, 

пуговицах, «молниях»). 

 «Шнуровка» — протягивание шнура, пропуская одно 

отверстие; завязывание узлов из двух веревок, на ленте. 

III этап (март, апрель, май) 

Основные задачи Содержание Форма работы 

Итоговая 

диагностика 

Определение результатов проведенной логопедической 

работы, динамики и уровня развития детей 
индивидуальная 

Развитие 

импрессивной 

речи 

 Расширение объема понимания чужой речи, накопление 

пассивного словарного запаса с ориентацией на 

понимание целостных словосочетаний, подкрепленных 

наглядным предметным действием. 

 Закрепление умения соотносить предметы и действия с 

их словесным обозначением. 

 Развитие понимания грамматических форм речи, 

понимания соотношения между членами предложения, 

понимание вопросов косвенных падежей. 

 Развитие пассивного предикативного словаря. 

 Понимание предложных конструкций и вопросов 

косвенных падежей. 

 Различение пространственного расположения 

предметов при условии, что предметы находятся в 

привычных для ребенка местах. 

Подгрупповая, 

групповая, 

индивидуальная 

Развитие 

экспрессивной 

речи 

 Уточнение имеющегося словаря существительных и его 

обогащение. 

 Формирование глагольного словаря: активное усвоение 

инфинитива, вопросительного и повелительного 

наклонения глаголов (можно петь? Хочу есть). 

 Уточнение и обогащение представлений детей о размере, 

цвете, форме; введение в речь прилагательных, 

обозначающих признаки и качества предметов. 

 Обогащение активного словаря детей наречиями, 

обозначающими местонахождение предмета (там, тут, вот, 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 



здесь), количество (мало, много, ничего), сравнение 

(больше, меньше) и оценку действий (хорошо, плохо, 

громко, тихо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

 Постепенное введение в активный словарь местоимений: я, 

он, она, они (ты, вы); числительных: один, два, три, ни 

одного; предлогов на, в, под, за, у, с; союза и. 

 Формирование слоговой структуры слов. 

 Воспроизведение ударного слога и интонационно-

ритмического рисунка в словах со слоговой структурой 

типа: 

o СГ + СГС; 

o СГС Н-. СГС; 

o СГ + СГ + СГ; 

o СГ + СГ + ССГ, образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 Объединение усвоенных слов в двухсловных предложениях 

типа С + П: субъект + предикат: обращение + глагол 

единственного числа повелительного наклонения. 

 Построение предложений типа С + П с использованием 

местоимений. 

 Объединение усвоенных слов в двухсловных предложениях 

типа П + О (предикат + объект — прямое дополнение: 

глагол единственного числа повелительного наклонения + 

существительное в винительном падеже. 

 Употребление фразы с прямым дополнением типа С + П + 

О (субъект + предикат + объект — прямое дополнение). 

 Усвоение навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

 Практическое употребление приставочных глаголов 

движения. 

 Закрепление и употребление в речи существительных в 

дательном падеже. 

 Расширение знания значений предлогов в — из, под — над, 

за — перед. 

 Усвоение наиболее доступных антонимических отношений 

между словами (высокий — низкий, толстый — тонкий, 

добрый — злой). 

Развитие высших 

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. 

 Закрепление навыков работы с разрезными картинками 

(3—4 части): все виды разрезов — прямой, диагональный, 

фигурный. 

 Продолжение работы с кубиками, кубиками Никитина 

«Сложи узор», «Геометрическим лото», пирамидами, 

столбиками, матрешками. 

 Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

индивидуальная 



Развитие моторики 

 Развитие умения сооружать несложные постройки по 

образцу и представлению и воссоздавать знакомые 

предметы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

 Составление узоров и фигур из палочек, геометрических 

фигур, мозаики (по образцу). 

 Работа с настольным и напольным конструкторами. 

 Развитие мелкой моторики в различных играх и игровых 

упражнениях: «игры-застежки» на кнопках, «молниях» и 

пуговицах; «шнуровка» — через одно отверстие; крест-

накрест; «нитяные узоры» — выкладывание узоров из 

шнура, завязывание узелков; «бусы», «прищепки», волчки, 

«соединялки». 

 Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. 

индивидуальная 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Тематическое планирование работы 

 в группе (4-5 лет) компенсирующей направленности с ТНР 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь  

1 неделя 

Здравствуй детский сад. День знаний. 

Сентябрь  

2 неделя 

Игрушки. 

Сентябрь,  

3-я неделя 

«Урожай.»  (Фрукты. Овощи, ягоды, грибы) Буква  

Сентябрь,  

4-я неделя 

«Краски осени» Ранняя осень. Деревья. Кустарники.  

Октябрь,  

1-я неделя 

«Здоровейка» Я и моё тело. Здоровый образ жизни-забота о здоровье. 

Октябрь,  

2-я неделя 

Животный мир. Домашние животные и птицы. 

Октябрь,  

3-я неделя 

Дикие животные и птицы. 

Октябрь,  

4-я неделя 

Наш быт. Посуда. Одежда. Обувь. Магазины. 

Ноябрь,  

1-я неделя 

«Дружба» День народного единства. Родина. 

Ноябрь,  

2-я неделя 

Кто как готовится к зиме. 

Ноябрь,  

3-я неделя 

Наш город. Строительство.  Строительные машины. 

Ноябрь,  

4-я неделя 

Наш дом. Мебель. Бытовые приборы. 

Декабрь  

1-я неделя 

Здравствуй зимушка-зима. 

Декабрь,  

2-я неделя 

Быть здоровыми хотим. Продукты питания. 

Декабрь,  

3-я неделя 

Зимние игры и забавы. Зимние виды спорта. 



Декабрь,  

4-я неделя 

Новогодний калейдоскоп. 

Январь,  

1-я неделя 

Каникулы. 

Январь, 

2-я неделя 

Народная культура и традиции. (Крещение.  Рождество) 

Январь, 

3-я неделя 

«В гостях у сказки» 

Январь, 

4-я неделя 

Миром правит доброта. 

Февраль, 

1-я неделя 

«Наша планета земля» 

Февраль, 

2-я неделя 

«Животные холодных и жарких стран» 

Февраль, 

3-я неделя 

«Наши защитники» 

 

Февраль, 

4-я неделя 

«Транспорт» ПДД 

Март, 

1-я неделя 

Международный женский день. 

Март, 

2-я неделя 

 «Весна шагает по планете» 

Март  

3-я неделя 

«Моя семья. Я и члены моей семьи. Профессии» 

Март, 

4-я неделя 

Этикет. Поведение в быту, общественных местах, транспорте. 

Апрель, 

1-я неделя 

«Встречаем птиц. Перелётные птицы» 

День смеха «Цирк», «Театр» 

Апрель, 

2-я неделя 

«Космос. Приведём в порядок планету» 

Апрель, 

3-я неделя 

«Азбука безопасности. Пожарная безопасность» 

Апрель, 

4-я неделя 

«Маленькие исследователи ««Волшебница вода» 

 

Май, 

1-я неделя 

Весенние каникулы. 

«Праздник весны и труда»  

Май, 

2-я неделя 

«День Победы» 

 

Май, 

3-я неделя 

«Мир природы» 

«Цветы на лугу. Насекомые» 

Май, 

4-я неделя 

«До свидания, детский сад» 

 

Тематическое планирование работы по развитию связной речи  

 в средней группе (4-5 лет) компенсирующей направленности с  нарушением речи  

 учителя-логопеда  

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема   

Сентябрь  Здравствуй детский сад. День   



1 неделя знаний. 

Сентябрь  

2 неделя 

Игрушки. «Моя любимая игрушка» Составление рассказа-

описания игрушки с 

опорой на схематичный 

рисунок. 

Сентябрь,  

3-я неделя 

«Урожай.»  (Фрукты. Овощи, 

ягоды, грибы)  

Русская народная сказка 

«Репка» 

Обыгрывание сюжета 

сказки. Отгадывание 

загадок про овощи. 

Сентябрь,  

4-я неделя 

«Краски осени» Ранняя 

осень. Деревья. Кустарники.  

Наблюдение за изменением 

в природе. Листопад. 

Закрепление признаков 

осени с использованием 

схем. 

Октябрь,  

1-я неделя 

«Здоровейка» Я и моё тело. 

Здоровый образ жизни-забота 

о здоровье. 

Чтение произведения С. 

Маршака «Мойдодыр» 

Обсуждение тематических 

картин с проблемным 

сюжетом по теме. 

Октябрь,  

2-я неделя 

Животный мир. Домашние 

животные и птицы. 

«Моё любимое животное» 

 

 

 

«На птичьем дворе» 

Составление рассказа-

описания любимого 

домашнего животного с 

опорой на схематичный 

рисуночный план. 

Составление рассказа о 

домашних птицах по 

сюжетной картине 

Октябрь,  

3-я неделя 

Дикие животные и птицы. Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинский «Спор 

животных» 

Составление пересказа по 

тексту и опорным  

картинкам. 

Октябрь,  

4-я неделя 

Наш быт. Посуда. Одежда. 

Обувь. Магазины. 

Пересказ рассказа  А.А. 

Седугина. «Трудные 

пуговки» 

Пересказ русской народной 

сказки «Лиса и журавль» 

Составление рассказа по 

тексту и опорным 

картинкам. 

Составление пересказа 

сказки с элементами 

драматизации и 

использованием предметов 

посуды. 

Ноябрь,  

1-я неделя 

«Дружба» День народного 

единства. Родина. 

Патриотическое воспитание. 

Чтение стихотворения  

«Флажок» 

Игровая НОД с 

элементами 

сказкотерапии, с 

использованием кейс 

технологии. 

Ноябрь,  

2-я неделя 

 

Кто как готовится к зиме. «Снегири» 

 

Пересказ рассказа Г.Я. 

Снегирёва «Бобрёнок» 

Составление пересказа по 

тексту и сюжетной 

картине. 

Составление пересказа с 

опорой на текст и 

схематичный рисуночный 

план. 

Ноябрь,  

3-я неделя 

Наш город. Строительство.  

Строительные машины. 

«Ящик с инструментами» Составление рассказов-

описаний инструментов, с 

опорой на схематичный 

рисуночный план. 

Ноябрь,  

4-я неделя 

Наш дом. Мебель. Бытовые 

приборы. 

«Кукольный дом» Составление рассказа по 

сюжетной картине. 



Декабрь  

1-я неделя 

Здравствуй зимушка-зима. «Как ребята лепили 

снеговика.» 

Составление рассказа по 

тексту и серии сюжетных 

картин. 

Декабрь,  

2-я неделя 

Быть здоровыми хотим. 

Продукты питания. 

«Полезная и вредная еда» Беседа по картине с 

проблемным сюжетом. 

Декабрь,  

3-я неделя 

Зимние игры и забавы. 

Зимние виды спорта. 

«Спорт-ребятам очень 

нужен» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Составление предложений 

с использованием словаря 

спортивного инвентаря. 

Декабрь,  

4-я неделя 

Новогодний калейдоскоп. «Новогодний праздник в 

детском саду» 

Составление рассказа по 

тексту и серии сюжетных 

картин. 

Январь,  

1-я неделя 

Каникулы.   

Январь, 

2-я неделя 

Народная культура и 

традиции. (Крещение. 

Рождество) 

«Фантазёры. Что будет 

если…» 

Знакомство с традициями. 

Придумывание 

последующего события. 

Январь, 

3-я неделя 

«В гостях у сказки» Сказка «Теремок» Сочинение сказки на 

новый лад с 

использованием 

наглядного материала и 

фланелеграфа. 

 

 

Январь, 

4-я неделя 

 

Миром правит доброта. Составление пересказа 

сказки Братьев-Гримм 

«Горшочек каши» 

Составление пересказа 

сказки с элементами 

драматизации. И 

использованием различных 

предметов. 

Февраль, 

1-я неделя 

 

«Наша планета земля» Пересказ В.Д. Берестова 

«Мать-и-мачеха» 

Составление пересказа по 

тексту и опорным 

картинкам. 

Февраль, 

2-я неделя 

 

«Животные холодных и 

жарких стран» 

«В мире животных» Составление 

описательного рассказа с 

опорой на схему. 

Февраль, 

3-я неделя 

 

«Наши защитники» 

 

Пересказ русской народной 

сказки «Каша из топора» 

Составление пересказа 

сказки с элементами 

драматизации и 

использованием различных 

предметов. 

Февраль, 

4-я неделя 

«Транспорт» ПДД «Поездка в зоопарк» 

 

«Мы-путешественники» 

Составление пересказа по 

тексту и серии сюжетных 

картин. 

Составление рассказа о 

путешествии на различном 

транспорте, с опорой на 

схематичный рисуночный 

план. 

Март, 

1-я неделя 

Международный женский 

день. 

«Как ребята готовились к 

маминому празднику» 

Составление рассказа по 

тексту и серии сюжетных 

картин. 



Март, 

2-я неделя 

 «Весна шагает по планете» «Как ребята готовились к 

маминому празднику» 

Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

Март  

3-я неделя 

«Моя семья. Я и члены моей 

семьи. Профессии» 

«Весна в городе» Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

Март, 

4-я неделя 

Этикет. Поведение в быту, 

общественных местах, 

транспорте. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Поведение на улице. 

Обсуждение проблемных 

ситуаций. 

Апрель, 

1-я неделя 

«Встречаем птиц. 

Перелётные птицы» 

День смеха «Цирк», «Театр» 

Обыгрывание 

стихотворений, потешек. 

Обыгрывание 

стихотворений, потешек. 

Апрель, 

2-я неделя 

«Космос. Приведём в 

порядок планету.» 

В.Сутеев «Разные колёса» Беседа по сюжету сказки с 

использованием кейс 

технологий. 

Апрель, 

3-я неделя 

«Азбука безопасности. 

Пожарная безопасность.» 

«Специальный машины» Составление мини рассказа 

про транспорт с 

использованием  карт-

помощников» 

Апрель, 

4-я неделя 

«Маленькие исследователи 

««Волшебница вода» 

Пересказ рассказа В.Д. 

Берестова «Мать-и-мачеха» 

Составление пересказа по 

тексту. 

Май, 

1-я неделя 

Весенние каникулы. 

«Праздник весны и труда»  

«Как хлеб домой пришёл» Сочинение сказки. 

«Булочка» 

Май, 

2-я неделя 

«День Победы» 

 

«Дедушка Матвей в гостях 

у ребят» 

Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

Май, 

3-я неделя 

«Мир природы» 

«Цветы на лугу. Насекомые» 

«В мире насекомых» Составление рассказов-

описаний насекомых, с 

опорой на схематичный 

рисуночный план. 

Май, 

4-я неделя 

«Времена года. Лето»  «Летом на реке» Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

Арбекова  Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий 

логопеда.- М. :Издательство ГНОМ. 

Средняя группа (дети 4—5 лет) : календарно-тематическое планирование работы на неделю и день 

Месяц/ 

неделя 
Блок/модули 

Социальные ориентировки 
Согласование вербального и 

невербального интеллекта 

Фонетико-

фонематическа

я сторона речи 

Лексическа

я сторона 

речи и 

дидактичес

кие игры 

Грамматическ

ий строй и 

операции 

социального 

интеллекта 

Связная речь 

и социальные 

ситуации 

Сентябр

ь. 

Третья 

неделя 

«Здравствуй 

детский сад. 

День 

знаний.» 

«Урожай.»  

(Фрукты. 

Овощи, 

Эмоционально

е состояние 

«В гостях у 

жучков», «На 

все голоса» 

Строение 

артикуляционн

ого аппарата, 

знакомство с 

Язычком и его 

Домиком. 

Артикуляцион

ная 

Дидактическ

ая игра «Моя 

любимая 

игрушка». 

«Рюкзак 

туриста» 

Употребление 

форм 

единственного и 

множественного 

числа 

существительны

х в 

именительном 

«Что чувствует 

мальчик? Что 

чувствует 

девочка?» 

Эмоции: 

радость, 

грусть, 

удовольствие 



ягоды, грибы) 

«Краски 

осени» 

Ранняя осень. 

Деревья. 

Кустарники 

 

гимнастика падеже. 

Образование 

относительных 

прилагательных 

по подражанию 

и по образцу. 

«На рынке» 

Сентябр

ь. 

Четверт

ая 

неделя 

Звук У. 

«Бедный 

Дракончик», 

«Грибники», 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы» 

Дидактическ

ая игра 

«Собираем 

урожай 

овощей». 

«Фрукты-

овощи», 

«Компотная 

фабрика» 

Знакомство со 

словами-

предметами. 

Живое и 

неживое. 

«Домашние 

животные», 

«Дикие 

животные». 

Эмоции: 

удивление, 

стыд, обида 

Октябрь

. Первая 

неделя 

«Здоровейка» 

Я и моё тело. 

Здоровый 

образ жизни-

забота о 

здоровье. 

Поза 

персонажа. 

«Ручные 

привидения», 

«А ты так 

можешь?» 

Звук А. 

«Бедный 

Дракончик», 

«Грибники», 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы» 

Дидактическ

ая игра 

«Угости 

друзей 

вареньем». 

«В гостях у 

жучков», 

«Фея», 

«Волшебни

к» 

Употребление 

форм 

единственного 

числа 

существительны

х в родительном 

падеже (без 

предлога). 

Изменение по 

образцу 

относительных 

прилагательных 

Слова-

действия. 

«Девочка 

радуется». 

«Мальчик 

грустит» 

Октябрь

. Вторая 

неделя 

  Животный 

мир. 

Домашние 

животные и 

птицы. 

 

Звук И. 

«Бедный 

Дракончик», 

«Грибники», 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы» 

Дидактическ

ая игра «За 

грибами». 

«Грибники» 

Предлоги «НА 

— ПОД». 

Употребление 

форм 

единственного 

числа 

существительны

х в винительном 

падеже 

Слова-

действия. 

«Девочка 

удивилась. Как 

она стоит?» 

«Мальчик 

обиделся. Как 

он стоит?» 

Октябрь

. Третья 

неделя 

Дикие 

животные и 

птицы. 

Взаимодействи

е персонажа с 

объектами, 

включенными 

в ситуацию 

Звуки А—У—

И. 

«Бедный 

Дракончик», 

«Грибники», 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

Дидактическ

ая игра «С 

чьей ветки 

детка?» 

«По домам», 

«Чей хвост» 

Употребление 

форм 

единственного 

числа 

существительны

х в родительном 

падеже (с 

предлогом «С»). 

Употребление 

Составление 

предложений с 

прямым 

дополнением 

типа: 

«Мальчик 

везет 

машинку» 



«Паровозики», 

«Две 

принцессы» 

глаголов в 

единственном и 

множественном 

числе. 

«Бежит-

лежит», «Кто 

что делает?» 

Октябрь

. 

Четверт

ая 

неделя 

Наш быт. 

Посуда. 

Одежда. 

Обувь. 

Магазины. 

Взаимодействи

е персонажа с 

другими 

субъектами, 

участвующими 

в ситуации. 

«Сочиняю на 

ходу» 

Звук О. 

«Бедный 

Дракончик», 

«Грибники», 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы» 

Осенняя 

прогулка. 

Дидактическ

ая игра 

«Соберем 

осенний 

букет» 

Употребление 

форм 

единственного 

числа 

существительны

х в дательном 

падеже. 

Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми 

единственного 

числа в 

именительном 

падеже 

Слово-признак. 

«Радостный», 

«грустный», 

«удивленный», 

«обиженный», 

«довольный» и 

т. д. 

«Игрозвуки», 

«Тик-так-

звуки» 

Ноябрь. 

Первая 

неделя 

«Дружба» 

День 

народного 

единства. 

Родина.  

Процесс 

речевого 

высказывания 

персонажа 

Звук Ы. 

«Бедный 

Дракончик», 

«Грибники», 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы» 

Братья наши 

меньшие. 

Дидактическ

ие игры 

«Найди свою 

маму», 

«Кто за 

кем?» 

Образование 

глаголов от 

звукоподражани

й. 

Употребление 

форм 

единственного 

числа 

существительны

х в 

творительном 

падеже (с 

предлогом 

«ЗА») 

Составление 

предложений 

типа: 

«Удивленная 

девочка 

держит 

игрушку». 

«Тик-так-

звуки», 

«Игрозвуки», 

«А ты так 

можешь?» 

Ноябрь. 

Вторая 

неделя 

Кто как 

готовится к 

зиме. 

Звуки И—Ы. 

«Бедный 

Дракончик», 

«Грибники», 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

Дидактическ

ая игра «На 

птичьем 

дворе». 

«Веселый 

курятник» 

Употребление 

форм 

единственного 

числа 

существительны

х в предложном 

падеже. 

Слова-

антонимы. 

Составление 

предложений 

типа: 

«Радостная 

девочка 

держит букет». 

«Букет для 

мамы» 



принцессы» «Гудвин» 

Ноябрь. 

Третья 

неделя 

Наш город. 

Строительств

о.  

Строительны

е машины. 

 

 

 

 

 

Наш дом. 

Мебель. 

Бытовые 

приборы. 

Последователь

ное 

предъявление 

всех видов 

визуальных 

опор 

Звук Э. 

«Бедный 

Дракончик», 

«Грибники», 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы» 

Дидактическ

ая игра 

«Лесные 

друзья». 

«Загадки 

Лесовичка» 

Образование 

слов с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Предлог «ЗА» 

Составление 

распространен

ных 

предложений. 

«Сочиняю на 

ходу», «Что 

сначала?» 

Ноябрь. 

Четверт

ая 

неделя 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

«Буквокрас», 

«Свинки-

копилки», 

«Тачкины 

задачки», 

«Меткий 

стрелок», 

«Цветочный 

базар», 

«Воздушные 

шары» 

Наши 

пернатые 

друзья. 

Дидактическ

ая игра 

«Кормушки 

для птиц» 

Предлоги «В — 

ИЗ». 

Образование 

приставочных 

глаголов 

Составление 

распространен

ных 

предложений 

Декабрь

. Первая 

неделя 

Здравствуй 

зимушка-

зима. 

Магазин 

Звук М. 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы», 

«Меткий 

стрелок», 

«Тачкины 

задачки», 

«Воздушные 

шары» 

Дидактическ

ая игра «Что 

нам нужно 

зимой?» 

«Снеговик-

слоговик», 

«Снежинки

» 

Предлоги «НА 

— С». 

Образование 

однокоренных 

слов («зима», 

«снег»). 

«Чипсики» 

Разыгрывание 

диалога по 

серии 

сюжетных 

картинок «В 

магазине». 

«Кушать 

подано» 



 

Декабрь

. Вторая 

неделя 

Быть 

здоровыми 

хотим. 

Продукты 

питания. 

В автобусе 

Звук П. 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы», 

«Меткий 

стрелок», 

«Тачкины 

задачки», 

«Воздушные 

шары» 

Транспорт. 

Дидактическ

ие игры 

«Едет — 

плывет — 

летит», 

«Паровозик»

. 

«Паровозик

и», 

«Загадки 

капитана» 

Образование 

существительны

х 

множественного 

числа от 

единственного 

числа. 

Предлог «К» 

Разыгрывание 

диалога по 

серии 

сюжетных 

картинок «В 

автобусе» 
 

 

 

 

 

Зимние игры 

и забавы. 

Зимние виды 

спорта 

 

 

 

 

Новогодний 

калейдоскоп. 

 

 

 

 

 

Декабрь

. Третья 

неделя 

Приехал 

доктор 

Звук Б. 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы», 

«Меткий 

стрелок», 

«Тачкины 

задачки», 

«Воздушные 

шары» 

Зимние 

забавы. 

Дидактическ

ая игра 

«Зимняя 

прогулка». 

«Снеговик-

слоговик», 

«Сумка 

Санты» 

Глаголы 3-го 

лица 

единственного 

числа мужского 

и женского рода 

прошедшего 

времени. 

Предлог «БЕЗ» 

Разыгрывание 

диалога по 

серии 

сюжетных 

картинок 

«Приехал 

доктор». 

«Несчастный 

случай» 

Декабрь

. 

Четверт

ая 

неделя 

На прогулке 

Звуки П—Б. 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы», 

«Меткий 

стрелок», 

«Тачкины 

задачки» 

«Воздушные 

шары» 

Новый год. 

Дидактическ

ая игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Предлоги «НА 

— В — ПОД». 

Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми 

единственного 

числа среднего 

рода в 

именительном и 

винительном 

падежах 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на 

серию 

сюжетных 

картинок «На 

прогулке» 

Январь. 

Вторая-

третья 

недели 

Народная 

культура и 

традиции. 

(Крещение. 

День рождения 

Звук Н. 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

Одежда. 

Дидактическ

ая игра 

«Праздничн

Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на 

серию 

сюжетных 



Рождество) 

 

 

 

«В гостях у 

сказки» 

Миром 

правит 

доброта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша 

планета 

земля» 

 

 

 

 

 

«Животные 

холодных и 

жарких 

стран» 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы», 

«Меткий 

стрелок», 

«Тачкины 

задачки» 

«Воздушные 

шары» 

ый наряд» множественного 

числа мужского 

и женского рода 

в именительном 

и винительном 

падеже 

картинок 

«День 

рождения» 

Январь. 

Четверт

ая 

неделя 

В поликлинике 

Звук Т. 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы», 

«Меткий 

стрелок», 

«Тачкины 

задачки» 

«Воздушные 

шары» 

Дидактическ

ая игра 

«Найди свою 

обувь» 

Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми 

множественного 

числа мужского 

и женского рода 

в родительном 

падеже. 

«Дискотека», 

«Удар-гол», 

«На рынке» 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на 

серию 

сюжетных 

картинок «В 

поликлинике» 

Феврал

ь. 

Первая 

неделя 

В гостях 

Звук Д. 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы», 

«Меткий 

стрелок», 

«Тачкины 

задачки» 

«Воздушные 

шары» 

Головные 

уборы. 

Дидактическ

ая игра «Чья 

это шляпа?» 

Согласование 

числительных с 

существительны

ми женского и 

мужского рода 

(два, две). 

«На рынке» 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок «В 

гостях». 

«В гостях у 

жучков» 

Феврал

ь. 

Вторая 

неделя 

В театре Звуки Т—Д 

Мебель. 

Дидактическ

ая игра 

«Проектируе

м мебель 

сами» 

Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми среднего 

рода 

множественного 

числа в 

родительном 

падеже. 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок «В 

театре». 

«Фокус-

покус» 



 

 

 

 

«Наши 

защитники» 

 

 

 

 

«Транспорт» 

ПДД 

 

 

 

 

 

Международн

ый женский 

день. 

«Дискотека», 

«Удар — гол», 

«На рынке» 

Феврал

ь. 

Третья 

неделя 

В музее 

Звук К. 

«Свинки-

копилки», 

«Цветочный 

базар», 

«Паровозики», 

«Две 

принцессы», 

«Меткий 

стрелок», 

«Тачкины 

задачки»  

Дидактическ

ая игра «В 

музее 

военной 

техники» 

Предлог 

«ПЕРЕД» 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок «В 

музее» 

Феврал

ь. 

Четверт

ая 

неделя 

Поездка на 

дачу 
Звук Г 

Профессии. 

Дидактическ

ая игра «Кем 

быть?» 

«Угадай 

профессию»

, «Рабочий 

инструмент

» 

Предлог «ОТ» 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок 

«Поездка на 

дачу» 

Март. 

Первая 

неделя 

Мамины 

помощники 

Звуки К—Г. 

«Свинки-

копилки», 

«Меткий 

стрелок», 

«Тачкины 

задачки», 

«Срочная 

почта», 

«Воздушные 

шары» 

Мамин 

праздник. 

Дидактическ

ая игра: 

«Как мы 

маме 

помогали, 

чем мы 

шили, чем 

стирали» 

Употребление 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида («рисовал 

— нарисовал») 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок 

«Мамины 

помощники» 

Март. 

Вторая 

неделя 

«Весна 

шагает по 

планете» 

Магазин + 

Мамины 

помощники 

Звук Х. 

«Свинки-

копилки», 

«Меткий 

стрелок», 

«Тачкины 

задачки», 

«Срочная 

почта», 

«Воздушные 

Посуда. 

Дидактическ

ая игра 

«Расставим 

посуду на 

столе». 

«Тир-

выбивалка»

, «Разбитая 

Образование 

притяжательны

х 

прилагательных 

с помощью 

суффикса 

«-ИН-» (мамина 

кофта, папина 

газета) 

Объединение 

серий 

сюжетных 

картинок для 

рассказа. 

«Что 

сначала?» 



шары» чашка» 

Март. 

Третья 

неделя 

«Моя семья. 

Я и члены 

моей семьи. 

Профессии» 

 

 

 

 

 

Этикет. 

Поведение в 

быту, 

общественны

х местах, 

транспорте. 

В автобусе + В 

поликлинике 

Звук В. 

«Свинки-

копилки», 

«Меткий 

стрелок», 

«Тачкины 

задачки», 

«Воздушные 

шары», 

«Срочная 

почта» 

Правила 

дорожного 

движения. 

Дидактическ

ая игра «На 

улице» 

Предлог «ПО». 

Образование 

глаголов с 

помощью 

приставок 

Объединение 

серий 

сюжетных 

картинок для 

рассказа. 

«Что 

сначала?», 

«Сочиняю на 

ходу» 

 Март. 

Четверт

ая 

неделя 

На прогулке + 

Магазин 

Звук Ф. 

«Свинки-

копилки», 

«Меткий 

стрелок», 

«Тачкины 

задачки», 

«Срочная 

почта», 

«Воздушные 

шары» 

Весна. 

Игра 

«Ручеек» 

Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми 

единственного и 

множественного 

числа среднего 

рода в 

именительном 

падеже 

Объединение 

серий 

сюжетных 

картинок для 

рассказа. 

«Что 

сначала?» 

Апрель. В гостях + В  Звуки В—Ф. Дидактическ Предлоги «К —  Объединение  

 Первая 

неделя 

«Встречаем 

птиц. 

Перелётные 

птицы» 

День смеха 

«Цирк», 

«Театр» 

театре 

«Свинки-

копилки», 

«Меткий 

стрелок», 

«Тачкины 

задачки», 

«Срочная 

почта» 

ая игра 

«Экскурсия 

по городу» 

ОТ». 

Образование 

глаголов с 

помощью 

приставок 

серий 

сюжетных 

картинок для 

рассказа 

Апрель. 

Вторая 

неделя 

«Космос. 

Приведём в 

порядок 

планету.» 

Помощь. 

Сочувствие 

Звук С. 

Бродилка «Ну, 

заяц, убеги», 

«Сумка 

Санты» 

Мое 

любимое 

животное. 

«Домашние 

животные». 

Дидактическ

ая игра «Кто 

спрятался?» 

Изменение 

существительны

х мужского и 

женского рода 

единственного 

числа по 

падежам. 

«Дискотека», 

«Удар-гол» 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на одну 

сюжетную 

картинку. 

«Что 

сначала?», 

«Сочиняю на 

ходу» 

Апрель. «Азбука Включение в  Звук З. Рыбы. Образование Пересказ 



Третья 

неделя 

безопасности. 

Пожарная 

безопасность.

» 

 

 

 

 

 

«Маленькие 

исследовател

и 

««Волшебниц

а вода» 

коллектив 

Бродилка «Ну, 

заяц, убеги», 

«Сумка 

Санты» 

Дидактическ

ая игра «Чей 

хвост?» 

«Чей 

хвост?», 

«По домам», 

«Морские 

сердца», 

«Чистим 

море» 

притяжательны

х 

прилагательных 

с помощью 

суффикса 

«-И-» без 

чередования 

(рыбий, лисий) 

рассказа с 

опорой на одну 

сюжетную 

картинку. 

«Что 

сначала?», 

«Сочиняю на 

ходу» 

Апрель. 

Четверт

ая 

неделя 

Вместе 

трудимся и 

отдыхаем 

Звуки С—З. 

Бродилка «Ну, 

заяц, убеги», 

«Сумка 

Санты» 

У каждого 

— свой дом. 

Дидактическ

ая игра 

«Найди 

дорогу к 

дому» 

Предлоги «ЗА 

— ПЕРЕД». 

Образование 

относительных 

прилагательных 

по подражанию 

и по образцу 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на одну 

сюжетную 

картинку. 

«Что 

сначала?», 

«Сочиняю на 

ходу» 

Май. 

Первая 

неделя 

 

«Праздник 

весны и 

труда»  

День Победы 

Звук Ц. 

Бродилка «Ну, 

заяц, убеги» 

День 

Победы 
Предлог «НАД» 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на одну 

сюжетную 

картинку. 

«Конструктор 

картинок» 

Май. 

Вторая 

неделя 

Жизнь 

человека. 

«Мои дедушки 

и бабушки» 

Звук Ш. 

Бродилка 

«Сыщик идет 

по следу», 

«Вернисаж» 

Луговые и 

садовые 

цветы. 

Дидактическ

ие игры 

«Цветы для 

бабушки», 

«Чудеса на 

полянке», 

«Букет для 

мамы» 

Согласование 

притяжательны

х местоимений 

(«мой», «моя», 

«мое») с 

существительны

ми. 

«Дискотека» 

Составление 

рассказа по 

одной 

сюжетной 

картинке. 

«Конструктор 

картинок» 

«День 

Победы» 

 

Май. 

Третья 

неделя 

«Мир 

природы» 

«Цветы на 

лугу. 

Насекомые» 

Люди разные. 

Конфликтные 

ситуации 

Звук Ж. 

Бродилка 

«Сыщик идет 

по следу», 

«Вернисаж» 

Насекомые. 

Дидактическ

ая игра 

«Кого я 

нашел на 

Предлоги «НА 

— НАД» 

Составление 

рассказа по 

одной 

сюжетной 

картинке. 

«Конструктор 



лугу». 

«Чудеса на 

полянке» 

картинок» 

Май. 

Четверт

ая 

неделя 

«Времена 

года. Лето» 
«Какой я? Мой 

выбор» 

Звуки Ш—Ж. 

Бродилка 

«Сыщик идет 

по следу», 

«Вернисаж»  

Лето. 

Игра «Как 

мы 

отдыхаем на 

природе» 

Согласование 

числительных с 

существительны

ми женского и 

мужского рода 

(два, пять). 

«На рынке» 

Составление 

рассказа из 

личного опыта. 

«Конструктор 

картинок» 

 

Планирование организационно-методической работы в дошкольной группе 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. Обследование детей, заполнение речевых карт. 
До 15 

сентября 
Речевые карты. 

2. 

Составление и утверждение циклограммы рабочего 

времени учителя-логопеда, регламента индивидуально-

подгрупповой логопедической НОД на год. 

До 1 сентября 
Циклограмма, 

регламент. 

3. 
Составление рабочей программы, годового плана работы 

учителя-логопеда. 
До 1 сентября 

Рабочая программа, 

годовой план 

работы. 

4. 
Составление перспективных и календарно-тематических 

планов работы на год. 
До 1 сентября 

Перспективный и 

календарный план 

работы. 

5. 
Планирование логопедической подгрупповой, 

индивидуальной НОД. 
В течение года 

Ежедневные планы 

работы, конспекты 

НОД. 

6. 
Ведение индивидуальных тетрадей детей, тетради 

взаимосвязи с работе с воспитателем. 
В течение года 

Инд. тетради, 

тетрадь 

взаимосвязи работы 

логопеда с 

воспитателем. 

 

Планирование работы с педагогами в дошкольной группе 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 

Взаимодействие в ходе организации коррекционно-педагогического процесса в группе 

1. Обсуждение результатов логопедической, психолого-

педагогической диагностики детей и согласование 

психолого-педагогических характеристик 

воспитанников группы, деление детей на подгруппы. 

Сентябрь 

Результаты 

диагностики, 

психолого-

педагогические 

характеристики 



детей, список 

подгрупп. 

2. Составление плана совместной работы на год, ведение 

тетради взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателем. 
В течение года 

План совместной 

работы, тетрадь 

взаимосвязи. 

3. Организация и обогащение коррекционно-

развивающего уголка в группе, корректирующий 

контроль. 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Оснащение 

коррекционно-

развивающего 

уголка. 

4. Работа над индивидуальными заданиями логопеда во 

второй половине дня. 
В течение года 

Ежедневник 

воспитателя, 

тетрадь 

взаимосвязи, 

тетрадь для 

самостоятельной 

работы ребенка. 

5. Организация совместной работы с родителями 

воспитанников. 
В течение года 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

совместные 

проекты, досуги. 

6. Совместная подготовка к праздникам и досугам. В течение года 
План годового 

круга праздников. 

7. Обсуждение рабочих моментов. Рекомендации по 

работе воспитателей в летний период. 
Май 

Письменный 

материал. 

2. 

Взаимодействия со специалистами ДОУ 

1. Участие в реализации совместных проектов, 

отражающих специфику регионального компонента 

образования. 

Сентябрь-

октябрь, в 

течение года 

Проект. 

2. Взаимодействие с инструктором по физ. развитию, 

муз. руководителем, медицинским работником, 

работающими с детьми с нарушениями речи. 

В течение года 
Анализ работы за 

год. 

3. Выступления на методических объединениях, 

педсоветах, совещаниях с обобщением и 

распространением опыта логопедической работы. 

В течение года 

Составление 

рекомендаций 

педагогам по 

использованию 

коррекционных 

приемов и методов 

в работе с детьми, 

имеющими 

нарушения речи. 

 

Коррекционная работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Логопед 



Осуществляет контроль за речью детей на занятиях 

и во время режимных моментов. 

Занимается развитием мелкой и артикуляционной 

моторики. 

Оказывает помощь по автоматизации 

поставленных звуков. 

Способствует совершенствованию 

грамматического строя речи, развитию 

фонематического восприятия и слоговой 

структуры. 

Проводит необходимую работу с родителями для 

оптимизации коррекционного процесса. 

Оказывает воспитателю помощь в организации 

индивидуальной и групповой работы по развитию 

речи. 

Дает ежемесячные рекомендации по планированию 

групповых и подгрупповых игр и занятий с учетом 

возрастных норм и лексических тем, изучаемых в 

данный период. 

В целях оптимизации данного процесса логопед проводит для воспитателей тематические семинар-

практикумы в течение года. Логопед может рассказать, как для привлечения внимания детей к 

собственной речи в группе, воспитатель может использовать специальные фразы-стимулы для 

активизации у ребенка самоконтроля над речью. Например: «Скажи правильно», «Ты можешь сказать 

правильно», «Подумай, ты правильно сказал?», «Ты помнишь, как правильно надо говорить этот звук? 

Я знаю, ты уже умеешь правильно говорить» и т.д. При этом логопед может рассказать, как их 

использовать в режимных моментах, организуя специальные обучающие, провокационные и 

корректирующие ситуации. 

Профилактическая работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Логопед 

Организует такую предметную среду, которая 

способствует максимально полному раскрытию 

потенциальных речевых возможностей 

воспитанников, предупреждению у них трудностей 

в речевом развитии. 

Уделяет повышенное внимание к детям с высокой 

степенью риска формирования речевых 

недостатков. 

Отслеживает соответствие развивающей среды 

возрастным потребностям детей. 

Дает рекомендации воспитателям по ее 

обогащению. 

Конкретизация данных задач отражается в тетради взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей, 

которая заполняется каждую неделю. Тетрадь отражает единый подход к комплексно-тематическому 

планированию работы воспитателей и логопедов, опирается на годовое планирование общих 

лексических тем (НОД). 

Планирование содержания совместной работы со специалистами 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей ДОУ в ПMПK 
Май 

Заведующий ДОУ, логопед, 

медицинские работники 

Комплектование групп с учетом рекомендаций ПMПК Май-июнь Заведующий ДОУ, логопед, 



психолог 

Анкетирование родителей с целью получения 

информации о раннем психофизическом и речевом 

развитии детей и выявления запросов, пожеланий 

Сентябрь Логопед, старшая медсестра 

Обсуждение и утверждение годового плана совместной 

работы участников коррекционно-педагогического 

процесса 

Сентябрь Логопед, воспитатели 

Выставка книг, методических пособий, дидактических 

игр, используемых в коррекционно-педагогической и 

логопедической работе 

Январь 
Специалисты, логопед, 

психолог 

Оформление стендов, папок-передвижек для родителей 

с рекомендациями профильных специалистов 
Ежемесячно Логопед, специалисты 

Особенности речевого и психофизического развития 

детей с нарушениями в развитии (семинар) 
Декабрь 

Логопед, психолог, 

инструктор по физической 

культуре, старшая медсестра 

Специфика работы воспитателей, специалистов с 

детьми с нарушениями в развитии речи (семинар-

практикум) 

Ноябрь Логопед 

Консультативно-информационная помощь 

воспитателям, специалистам, родителям:  

То же 

Заведующий ДОУ, логопед 

— организация индивидуальных занятий с ребенком; Октябрь 

— методика проведения артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики; 
Октябрь 

— поддержка детской инициативы и самостоятельности 

в условиях коррекции речевой деятельности 

дошкольников; 

Ноябрь 

— создание предметно-развивающей и обогащенной 

среды; 
Декабрь 

— консультации но запросам В течение года 

Инновации в дошкольном специальном образовании 

(педагогическая гостиная) 
Апрель Заместитель по УВР, педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон психофизического и 

речевого развития детей 
Сентябрь Воспитатели, специалисты 

Составление индивидуальных планов (программ) 

коррекционно-педагогической и логопедической 

работы 

— II — То же 

Корректировка календарно-тематических планов 

работы специалистов на основе обобщенных данных, 

полученных в ходе обследования, и других источников 

информации 

Сентябрь — 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: групповых; 

— индивидуальных; 

Декабрь— 

апрель 
Логопед, специалисты 



— интегрированных 

Проведение тематических родительских собраний 
Октябрь, 

январь, май 

Логопед, воспитатели, 

специалисты 

Участие в работе психолого-педагогического 

консилиума 

В течение 

учебного года 

Специалисты, воспитатели, 

родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и 

логопедического мониторинга 

Декабрь - 

апрель 
Специалисты, воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической работы за год. 

Определение задач на новый учебный год (круглый 

стол) 

Май То же 

Составление цифрового и аналитического отчета — II — Логопед 

Выступление на итоговом педагогическом совете — II — — // — 

 

Годовой план взаимодействия с семьями воспитанников 

Дата Тематика Формы проведения Кто проводит 

Сентябрь 

«Добро пожаловать в нашу группу» 

«Что такое ТНР» 

Информационный материал 

на стенде 
Учитель-логопед 

Результаты обследования, план учебного 

года, анкетирование, сочинение «Мой 

ребенок» 

Родительское собрание. 

Учитель-логопед 

Воспитатели, 

Педагог- психолог. 

Результаты обследования, изучение 

анамнеза 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 
Учитель-логопед 

Октябрь 

Консультирование по желанию 

родителей для детей с ТНР 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 
Учитель-логопед 

Осенний утренник 
Музыкальный Утренник 

«Осенние встречи» 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

«Моя любимая сказка» в рамках проекта 

«В гостях у русских народных сказок» 

Конкурс рисунков детей с 

родителями 

Воспитатели 

Родители 

Учитель-логопед 

«Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика» 

Рекомендации по организации 

логопедических занятий с детьми в 

Информационный материал 

на стенде 
Учитель-логопед 



домашних условиях. 

Ноябрь 

Консультация для родителей 

«Выполнение домашнего задания» 
Круглый стол Учитель-логопед 

«Умеет ли это делать Ваш ребенок?» 
Информационный материал 

на стенде 
Учитель-логопед 

Коррекционно-развивающие игры с 

детьми по дороге в детский сад. 
Папки-передвижки Учитель-логопед 

Декабрь 

Празднование Нового Года. Новогодний утренник. 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Муз.руководитель и 

Родители 

«Наша жизнь в саду» Фотоальбом 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

«Особый ребенок – особое общение» 

Речевые игры с детьми по дороге в 

детский сад. 

Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения 

Информационный материал 

на стенде 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Январь 

Коррекционное занятие по математике. Открытое занятие. Учитель-дефектолог 

«Динамика в развитии детей». 

Родительское собрание 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Учитель-дефектолог, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели. 

Создание макета дороги. Создание макета 

Учитель-логопед, 

Воспитатели. 

Родители 

«Как думают наши дети» 

Игры на развитие внимания, памяти и 

мышления. 

Информационный материал 

на стенде 

Информационная ширма 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Февраль 

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» Праздник с папами. 

Учитель-логопед 

Воспитатели  

Муз.рук 

Родители. 

Масленица Веселый утренник 
Воспитатели 



Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Родители. 

Книжка-самоделка 

«Друзья светофорчика» 

Создание книжки-

самоделки из детских 

рисунков. 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Родители. 

Игры по развитию словарного запаса и 

грамматического строя речи у детей 4-5 

лет 

Папки-передвижки Учитель-логопед 

Март 

Праздник 8 марта. 

Праздничное 

представление 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Родители 

«Занимаемся вместе» 

Играем пальчиками – развиваем речь. 

Открытые индивидуальные 

занятия с детьми 
Учитель- логопед 

«Моя мама - самая красивая» 

Развитие социального интеллекта 

дошкольников 

Конкурс рисунков детей 

Информационный материал 

на стенде 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Апрель 

Игры и упражнения на развитие связной 

речи у детей 4-5 лет 

Тема подбирается по итогам обучения 

Консультация для 

родителей 

 

Учитель-логопед 

Открытые совместные 

(бинарные) занятия 

Учитель-логопед 

 

Май 

«Что делать летом, чтобы не растерять 

наработанных навыков» 

Консультация для 

родителей 
Учитель-логопед 

«Динамика в развитии детей - 

подведение итогов» 
Родительское собрание 

Учитель-логопед, 

Воспитатели. 

«Лето- детям» 

Развитие творческих способностей детей 

Информационный материал 

на стенде. 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

 

Годовой план профессиональной деятельности 

№ П/П 
ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 



1. Организационная 

 Подготовка кабинета к новому учебному году. 

 Составление графика работы. 

 Составление списка детей, зачисленных в 

группу. 

 Составление годового плана. 

 Составление перспективного плана работы. 

 Составление расписания коррекционно-

развивающих занятий. 

 Оформление журнала учета проведенных 

занятий и посещения их детьми. 

 Подготовка анкет для родителей. 

 Подготовка и заполнение карт психолого-

педагогического обследования детей. 

 Написание индивидуальных планов. 

 Оформление тетрадей преемственности с 

воспитателями. 

Сентябрь-октябрь 

Написание анализа работы за учебный год Апрель-май 

2. Диагностическая 

Сбор медицинских и педагогических сведений о 

раннем развитии ребенка (вновь прибывшие дети) 
Сентябрь 

Психолого-педагогическое наблюдение 

Динамическое наблюдение, промежуточные срезы 

В течение года 

Профилактическая работа. Выявление детей с 

нарушениями в психофизическом развитии через 

обследование в ДОУ. 

Январь 

3. 
Коррекционно-

педагогическая 

Развитие мотивации детей к коррекционно-

развивающим занятиям 

Написание и дополнение конспектов занятий 

Проведение фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий согласно расписанию: 

Коррекционная работа с детьми, предполагающая 

коррекцию и развитие психических процессов, 

обучение игре, развитие моторики (общей, мелкой, 

артикуляционной), продуктивной деятельности; 

Коррекционная работа по предупреждению 

вторичных нарушений, следующих за первичными, 

и тесно с ними связанными трудностями в 

общении, поведении и разных видах деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

В течение года 

4. 
Информационно-

аналитическая 

Формирование банка данных о детях с ОВЗ 

Анкетирование родителей 

В течение года 

Сентябрь 

5. Методическая Отслеживание и изучение новинок в методической В течение года 



литературе, журналах 

Оснащение кабинета методическими, 

дидактическими пособиями. 

Участие в конкурсах различного уровня 

6. 

Консультативная 

Работа с педагогами 
 

Составление задач на год со всеми узкими 

специалистами 

Проведение коррекционно – педагогической 

работы в тесном сотрудничестве с воспитателями 

группы. 

Консультирование воспитателей, музыкального 

руководителя, руководителя по физическому 

воспитанию, психолога по волнующим их 

вопросам, касающихся особенностей и специфики 

работы с конкретным ребенком либо с группой/ 

подгруппой воспитанников. 

Подготовка детей к участию в праздниках, 

утренниках, конкурсах совместно с музыкальным 

руководителем 

В течение года 

 

Работа с родителями 

Сентябрь-октябрь, 

апрель – май 

В течение года 

Индивидуальное консультирование по итогам 

психолого-педагогического обследования детей 

Проведение бесед, консультаций 

Выступление на родительских собраниях 

Приглашение родителей на индивидуальные 

занятия, 

Оформление информационных стендов, 

тематических выставок книг, папок – передвижек. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

№ пп Автор составитель Наименование издания Издательство 
Год 

издания 

1 Нищева Т.В. 

Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи(ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда 

Детство-пресс 2015 

2 Т.А. Ткаченко Большая книга заданий и упражнений на Эксмо 2012 



развитие связной речи малышей 

3 
И. А. Михеева, С. 

В. Чешева 

Взаимосвязь в работе воспитателя и 

учителя-логопеда, для детей 5-7 лет 
Каро 2009 

4 Т.В.Волосовец 
Преодоление общего недоразвития речи 

у дошкольников 
Сфера 2007 

5 Н.В. Курдвановская 
Планирование работы логопеда с детьми 

5-7 лет 
Сфера 2007 

6 Н.Э.Теремкова 
Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР 
Гном и Д 2007 

7 З.Е.Агранович 

Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления 

недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников 

Детство-Пресс 2007 

8 И.Скворцова Логопедические игры Олма Медиа групп 2008 

9 Н.И.Журавель 
Планирование занятий в логопедическом 

пункте ДОУ 
Сфера 2008 

10         

11         

Демонстрационный материал и тетради 

№ пп Автор составитель Наименование издания Издательство 
Год 

издания 

1 Н.В. Нищева 

Занимаемся вместе. Средняя группа 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Часть 1. ФГОС ДО 

Детство-пресс 2018 

2 Н.В. Нищева 

Занимаемся вместе. Средняя группа 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Часть 2. ФГОС ДО 

Детство-пресс 2018 

3 Н.В. Нищева 

Занимаемся вместе. Старшая 

логопедическая группа: Домашняя 

тетрадь. Часть 2. 

Детство-пресс 2018 

4 Н.В. Нищева 
Занимаемся вместе. Подготовительная к 

школе логопедическая группа. Часть 1. 
Детство-пресс 2017 

5 З.Е.Агранович 

Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления 

недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников 

Детство-пресс 2007 

6 Н.В. Нищева 
Веселая артикуляционная гимнастика. 

ФГОС 
Детство-пресс 2018 

7 Арбекова Н.Е. 
Карточки по лексическим темам «Овощи 

и Фрукты» 
Гном и Д 2012 

8 Емельянова Э. 

Карточки для занятий в детском саду и 

дома. Серия наглядно-дидактических 

пособий «Расскажите детям о…». 

Мозаика-Синтез 2019 
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