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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка  

Рабочая программа учителя-логопеда по развитию детей старшей 

логопедической группы разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 31 

августа 2020 г. № 59599).  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28).  

Рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанный в соответствии со следующими программами:  

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с       

ОВЗ МБДОУ№ 236 «Детский сад комбинированного вида»; 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

7 лет; 

 Программа коррекционного обучения детей с ФФНР в старшей группе 

детского сада  (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);  

 Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад    – 

Дом радости» (автор - Н.М. Крылова).  



 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель:  

Построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи в возрасте с 5 

до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Группу посещают дети шестого года жизни с нарушениями речи (ОНР, 

ФФН)  

Задачи: 

1. способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

2. побуждать ребенка к речевой активности;  

3. способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс;  

4. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

5. способствовать созданию в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными.  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ТНР, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии 

с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления, и дезадаптации дошкольников. 

Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ТНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей с ТНР. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  



 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество организации с семьями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития).  

 

Подходы к формированию программы:  

-  Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.  

-  Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности.  

-  Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

-  Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

 - Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 



 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности.  

 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей 

 

        Рабочая программа составлена для детей 5-6 лет с ТНР.  Ребёнок 5-6 лет 

стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей.  

  

Социально-коммуникативное развитие  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

  

Речевое развитие  

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки.  

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи: грустно, весело или торжественно; 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т.п.).  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 



 

т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, 

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы 

(бумажный, деревянный и т. д.).  

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.   

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии.  

  

Познавательное развитие  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко вытраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 

логического мышления. Так, например, старшие дошкольники при  

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т.д. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания.  

  

Художественно-эстетическое развитие  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации 

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображения человека становятся 



 

более детализированными и пропорциональными. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.  

 

Физическое развитие  

 Дети шестого года жизни уже могут иметь представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма, о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Проявляют желание заниматься физической 

культурой и спортом. Продолжают развиваться быстрота, сила, выносливость, 

гибкость. Учатся ориентироваться в пространстве, прыгать в длину, в высоту с 

разбега, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, играм с элементами 

соревнования, играм – эстафетам.  

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Особенности детей с ОНР 

 

Дошкольники с общим недоразвитием речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте.  

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой.  

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 



 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. Д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико- фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

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

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 



 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения.  

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах.  

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности».  

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных).  

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности.  

 

Общее недоразвитие речи в сочетании со стёртой дизартрией  

Дизартрия - расстройство произносительной организации речи, 

связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора 

и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата.  

Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, 

звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи.  

Речь детей с дизартрией невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во 

рту»), что обусловлено недостаточной иннервацией мышц губ, языка, 

мягкого неба, голосовых складок, гортани, дыхательной мускулатуры.  

Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при дизартрии 

служат стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также 

необходимость более длительного периода автоматизации звуков. При 

дизартрии нарушается артикуляция практически всех звуков речи, в т. Ч. 

Гласных. Для дизартрии характерно межзубное и боковое произношение 

шипящих и свистящих звуков; дефекты озвончения, палатализация 

(смягчение) твердых согласных.  

  Вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры при 

дизартрии нарушается речевое дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент 

речи становится учащенным и прерывистым.  

Нарушение голоса при дизартрии характеризуются его недостаточной 

силой (голос тихий, слабый, иссякающий), изменением тембра (глухостью, 

назализацией), мелодико-интонационными расстройствами (монотонностью, 

отсутствием или не выраженностью голосовых модуляций).  

При стертой дизартрии наблюдаются отдельные фонетические дефекты 

(искажения звуков), «смазанность» речи». При более выраженных степенях 



 

дизартрии имеются искажения, пропуски, замены звуков; речь становится 

медленной, невыразительной, невнятной.  

Общая речевая активность заметно снижена. В самых тяжелых случаях, 

при полном параличе речедвигательных мышц моторная реализация речи 

становится невозможной  

 

Характеристика детей с ФФН  

В картине недоразвития речи на первый план выступает 

несформированность звуковой ее стороны. Характерным для этих детей 

является незаконченность процесса формирования фонематического 

восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 

произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и 

затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при 

этом нередко задерживается.  

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем:  

Замены звуков более простыми по артикуляции. В других случаях не 

произошел процесс дифференциации звуков, и вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков ребенок произносит какой-то средний, 

неотчетливый звук.  

Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит 

правильно, но в речи не употребляет или заменяет.   

Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же 

слово ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении 

произносит различно.  

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 

произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же 

время смешиваться с другими звуками или опускаться и т. д.  

Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в 

речи звуков может достигать большого числа (до 16-20).  

   Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи 

звуков детьми указывает на недостаточную полноту у них фонематического 

восприятия. Эта недостаточность проявляется и при выполнении специальных 

заданий по различению звуков. На недостаточность слухового восприятия 

указывают и затруднения детей при анализе звукового состава речи.  

  Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается 

смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая 

задержка в формировании грамматического строя речи.  

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными и т. п.  



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Речевое развитие: 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает 

связную речь;  

Без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме, ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных;  

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану, 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

Не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная. 

сила голоса и модуляция в норме. Темп, ритм  и паузы в речи нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации;  

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками. выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 



 

фонематического анализа и синтеза. слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

 

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 

цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой 

стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения 

взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых.  



 

  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в 

их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

  

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

 

 

                       

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка (в пяти образовательных областях)  

 

В соответствии с компенсирующей  направленностью  групп 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Такие   образовательные    области,    как    



 

«Познавательное    развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны 

с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

компенсирующей направленности, основанной на разработках Нищевой Н.В.,  

руководит учитель-логопед, а другие специалисты  подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда.  

Основным в содержании логопедических занятий с детьми старшего 

дошкольного является совершенствование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие 

связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно- логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического).  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и слово образования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов.  

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших 

направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми 

звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 

выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их 

различения на слух.  



 

Наряду с развитием звукового анализа проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания.  

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями.     

 

Система коррекционно-развивающей работы 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? Какая? Какое? обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 



 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

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

приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога).  

 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

  Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  



 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

 

Обучение элементам грамоты  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы.  

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание 

жи-ши с буквой И).  

 

Развитие связной речи и речевого общения  



 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о 

себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас.  

В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание 

уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 



 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно - развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально -коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты,  работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

В работе по данной образовательной области участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой  сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель – 

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием речи и этапа 

коррекционной работы.  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

- развития  представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности.  

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо:  

- развитие пространственно-временных представлений и оптико- 

пространственного гнозиса;  

- развитие аналитических операций;  

- развитие способности к символизации, обобщению, абстракции;  

- расширение объема произвольной вербальной памяти;  

- формирование регуляторных процессов, мотивации, общения.  

Ребенок на протяжении дошкольного детства осваивает основные сферы 

действительности – природу, предметы, созданные руками человека, явления 

общественной жизни и деятельности. Ребенок получает представления о живом 

и неживом, о причине и следствии, о пространстве и времени. Он начинает 

отличать искусственное от природного, красивое от безобразного, реальное от 

воображаемого и т.п.  

Для осуществления познания в психике ребенка благодаря его жизни в 

культурной социальной среде и участию в различных человеческих 

деятельностях развиваются специальные психические процессы: восприятие, 

мышление, память, воображение.  



 

Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается 

образовательной работой по следующим разделам:  

- Сенсорное воспитание  

- Ознакомление с пространственными отношениями  

- Конструирование  

- Развитие экологических представлений  

- Развитие элементов логического мышления  

- Развитие элементарных математических представлений  

В результате работы по сенсорному воспитанию ребенок овладевает 

представлениями о свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, 

величине). Представления детей формируются в процессе развития сенсорных 

способностей через действия (идентификации, соотнесения с эталоном, 

перцептивного моделирования) с сенсорными эталонами (семью цветами 

спектра, пятью геометрическими формами, десятью градациями величины).  

При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают 

пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, 

сверху, снизу и др.). Могут ориентироваться в различных помещениях и на 

участке детского сада при помощи плана (находя по плану спрятанный в 

помещении предмет или наоборот, показывая на плане, где спрятан предмет в 

помещении), владеют общепринятыми условными обозначениями при 

составлении планов, имеют представление о масштабе, могут пользоваться 

системой координат при игре «Морской бой», могут ориентироваться в 

пространстве листа бумаги.  

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут 

ориентироваться в пространственных свойствах деталей, постройки из 

строительных деталей, реальном предмете. Стоят постройки по графическим  

схемам, по предварительному замыслу. Могут изобразить схемы построек с 

разных сторон по готовой постройке и по предварительному замыслу. Могут 

переводить одни схематические изображения построек в другие (контурные в 

расчлененные, общие схемы предмета в расчлененные конкретные схемы его 

конструкции, схемы объемные в схемы с отдельных позиций и т.д.). Дети 

строят пространственные композиции из нескольких построек, включая их в 

единый комплекс.  

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей 

со свойствами объектов неживой природы и предметами обихода: песком, 

водой (льдом, жидкой водой, паром), магнитом, воздухом, металлическими и 

неметаллическими, деревянными, пластиковыми и другими предметами. 

Деятельность организуется таким образом, что дети, играя и экспериментируя 

с предметами, сделанными руками человека, выделяют их существенные 

свойства и функциональное назначение могли выделять их свойства (плавает-

тонет, теплый-холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий и др.), называют их, 

делая самостоятельные выводы из экспериментов и игры.  

При знакомстве с объектами природы прослеживаются и фиксируются 

причинно-следственные связи. Дети через наблюдение и анализ смены 



 

времен года, экологических систем и природных зон Земли самостоятельно 

или с помощью взрослого выявляют: взаимозависимости живой и неживой 

природы; взаимосвязи между растениями и животными; взаимосвязи 

человека и природы.  

Представления закрепляются при использовании и построении моделей в 

виде круговой диаграммы смены времен года; моделей взаимосвязи условий 

жизни, растений и животных в экологических системах и природных зонах 

Земли. Развитие у детей элементарных математических представлений – это 

овладение детьми представлениями о количестве; числе (как совокупности 

элементов множества и как отношении измеряемого к мере); о 

закономерностях, существующих между числами в числовом ряду; о составе 

числа из двух меньших; математических (части и целом) и логико- 

грамматические отношениях, выступающие при решении арифметических 

задач; о времени: смена частей суток, дней недели, месяцев, сезонов года, 

кроме того, у детей развивается ориентировка на время при выполнении

 действий  в различные режимные моменты.  

Развитие элементов логического мышления происходит как овладение 

детьми представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в 

результате применения детьми сложившихся способов группировки и 

упорядочения объектов. Понятийные отношения раскрываются при помощи 

условно- символических моделей. Ребенок осваивает два вида понятийных 

отношений: классификационных (отношения подчинения и соподчинения по 

уровню их обобщенности, или родо - видовые отношения) и сериационных 

(отношения последовательности, отношения между объектами, 

упорядоченными по степени интенсивности какого-либо признака).  

Познание свойств окружающей действительности происходит также и в 

результате образовательной работы и по другим разделам программы, 

отнесенным к другим образовательным областям.  

«Художественно-эстетическое развитие» знакомство детей со 

свойствами воды, бумаги, красок предшествует созданию рисунка. В ходе 

предметного изображения объекта происходит его анализ, в его графическом 

изображении передаются конкретные существенные характеристики, а затем 

более сложные отношения между реальными объектами.  

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

сопровождается приобретением детьми сведений об окружающем мире. 

Прочитывание сказки взрослым и последующий пересказ детьми 

сопровождается отбором заместителей для обозначения персонажей сказки. В 

последующем по разыгранным с помощью заместителей эпизодам дети 

узнают ситуации сказки, используют пространственные модели при 

пересказе, самостоятельно строят их для пересказа.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-



 

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой.  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения     к        разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо:  

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия;  

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико- мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса;  

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 

предлогами, качественными и относительными прилагательными;  

- развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок;  

- воспитание произвольного внимания и памяти;  

- тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

способностей в литературной, изобразительной, музыкальной деятельности, 

включение ребенка в культурно-познавательный процесс. Центральной задачей 

развития художественных способностей является развитие эмоциональной 

отзывчивости на средства художественной выразительности в разных областях 

искусства, а также в овладении этими средствами детьми при передаче 

собственного отношения к действительности – т.е. освоение языка различных 

видов искусства.  

Обучение выражать культурными средствами впечатления, представления 

об окружающем мире, отношение к этому миру путем создания 

художественных образов – это путь введения ребенка в культурное 

эстетическое пространство. Ребенок, овладевая языком различных видов 

искусства, научается понимать, создавать и отображать разные виды 

художественных образов, что составляет основу развития художественных 

способностей.  

Художественная деятельность может выполнять множество функций: 

воспитательную, познавательную, коммуникативную, психотерапевтическую. 

В процессе художественной деятельности происходит становление 



 

эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных 

представлений о видах искусства.  

Включение ребенка в художественное творчество позволяет не только 

отражать уже имеющиеся знания и представления о мире, но и познавать мир, 

выражать свое видение мира.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

обеспечивает развитие различных видов деятельности (изобразительной, 

музыкальной, словесной, конструктивной), детское творчество, знакомство с 

мировым культурным наследием (изобразительным искусством, музыкой, 

художественной литературой, фольклором, архитектурой, декоративно- 

прикладным искусством, народными ремеслами, дизайном и т.д.) 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и воспитатель, при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; - 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо:  

- формирование полноценных двигательных навыков;  

- нормализация мышечного тонуса;  

- исправление  неправильных  поз,  развитие  статической 

выносливости, равновесия;  

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции;  

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма.  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации, 

адаптированной основной образовательной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

Вариативные формы реализации, адаптированной основной 

образовательной программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Все формы носят 



 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Игра -  не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации АООП, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально- художественной деятельности. В игре как деятельности детей 

можно выделить две основные формы - сюжетную игру и игру с правилами. 

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении 

которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке.  

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. Подвижные игры - 

оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального 

развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: 

по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, 

метанием и т. Д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные 

игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные 

игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 

прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. Д; к 

спортивным играм - баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и 

др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 

«социально- коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое 

развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная 

или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные 

игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 

режиссёрские.  

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», 

«Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи 

куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и 

др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе 



 

реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на основе 

примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной формой 

работы являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение 

ребёнком опыта нравственно- ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно 

(«SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.).  

Мастерство художественной керамики. Глина - чудесный дар природы, 

который сопровождает людей с далеких времен и по сию пору. Это 

неиссякаемый источник радости и положительных эмоций. В процессе 

творчества, манипуляций с материалами идёт естественный массаж 

биологически активных точек, расположенных на ладонях и пальцах рук, что 

положительно сказывается на общем самочувствии ребёнка. Определенная 

силовая нагрузка на руку и необходимость продолжительное время в процессе 

лепки совершать мелкомоторные движения значительно укрепляют мышечный 

тонус рук, развивают мелкую пальцевую моторику, тактильную 

чувствительность, улучшают координацию движений, формируется общая 

умелость рук.  

Песочная терапия - одна из форм естественной деятельности ребёнка. 

Именно поэтому песочницу используем в ходе коррекционно-развивающих 

занятий.  

Строя картины из песка, придумывая различные истории, мы в наиболее 

органичной для ребёнка форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, 

события и законы окружающего мира.  Во время занятий наряду с развитием 

тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук, ребенок 

учится прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это 

способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти, что очень 

важно для детей с нарушениями речи. Но главное - ребенок получает первый 

опыт рефлексии (самоанализа), учится понимать себя и других. Так 

закладывается база для дальнейшего формирования навыков позитивной 

коммуникации.  

В игре с песком все возможно. Проигрывая проблемные ситуации с 

помощью маленьких фигурок, создавая картину из песка, ребенок 

освобождается от напряжения и подсознательно находит для себя те ответы, 

которые сложно получить от взрослых. У взрослых появляется уникальная 

возможность увидеть внутренний мир ребенка и то, что в психологии 

называется «здесь и сейчас», в проигрывании различных ситуаций с героями 

песочных игр осуществляется переход воображаемого в реальное и наоборот. 

Уникальность песочной терапии позволяет делать видимым то, что не имеет 

словесных форм для своего отражения. Ребенок не просто предлагает выход из 

ситуации, но и реально проживает ее с помощью миниатюрных фигурок.  

Интерактивный комплекс представляет собой большой сенсорный экран, 

работающий как часть системы, в которую также входят компьютер и проектор. 

С помощью проектора изображение рабочего стола компьютера проецируется 

на поверхность интерактивной доски. В этом случае доска выступает как экран. 



 

С проецируемым на доску изображением можно работать, вносить изменения и 

пометки.  

Использование интерактивного комплекса улучшает планирование, темп и 

течение занятия. Это ценный инструмент для обучения, визуальный ресурс, 

который помогает педагогам излагать новый материал очень живо и 

увлекательно. В наиболее доступной, привлекательной и игровой форме 

позволяет развивать различные психофизические функции детей, таких как 

зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое 

мышление, а также усилить творческую составляющую учебного процесса.  

Такой комплекс объединяет огромное количество демонстрационного 

материала, освобождает от большого объема бумажных наглядных пособий, 

таблиц, репродукций, аудио и видео аппаратуры.  

Опыт применения интерактивных комплексов показывает, что обучение и 

воспитание дошкольников с ОВЗ стало более привлекательным и 

захватывающим. Интерактивные доски значительно расширили возможности 

предъявляемого познавательного материала, позволили повысить мотивацию 

ребёнка к овладению новыми знаниями. Используется комплекс практически на 

всех занятиях – ознакомлении с окружающим миром, математике, развитии 

речи, подготовке к обучению грамоте, интегрированных занятиях. Игровые 

компоненты, включённые в мультимедийные программы, активизируют 

познавательную активность детей и усиливают эффективность усвоения 

материала.   

Интерактивная панель. Большинство образовательных учреждений, на 

сегодняшний день, уже оборудованы персональными компьютерами и 

ноутбуками, но для коллективной работы с детьми требуется более яркий и 

масштабный экран с возможностью активного участия ребенка в обучении и 

игре.  

И с этой ролью прекрасно справляется жидкокристаллическая сенсорная 

панель.  

Огромным плюсом панелей, по сравнению с обычными интерактивными 

досками или приставками, является принципиальное отсутствие проектора. 

Таким образом отпадает необходимость калибровки экрана, постоянной замены 

фильтров, ламп и матриц, что делает содержание панели намного более 

экономичным. Также нет нужды долго монтировать и специально настраивать 

систему. Интерактивную панель для детского сада или школы достаточно 

установить в необходимом положении, и устройство готово к работе. Еще 

одним плюсом панелей является возможность использования при любом 

освещении, достаточно лишь регулировать яркость экрана.   

Программно-дидактический комплекс с кооперативными и 

соревновательными развивающими играми подходит для занятий в небольших 

группах от 2 до 8 детей с использованием интерактивного оборудования.  

Набор интерактивных игр предназначен для эффективной работы 

педагогов с детьми в условиях детского учреждения, где есть кабинеты, 

оборудованные интерактивной панелью.  



 

Игры способствуют развитию речи, логического мышления, зрительного и 

слухового внимания, а также улучшают память, обучают чтению и 

математическим навыкам.  

А также, расширению словарного запаса и представлению об окружающем 

мире.  

Интерактивная проекция. Еще одним из современных инструментов, 

интуитивно понятный любому современному ребёнку, является интерактивная 

проекция для детского сада.  

С виду это обычная картинка на стене (статичная или с небольшими 

движениями). Но стоит только наступить махнуть рукой или нажать пройти 

мимо, как тут же всё преображается и оживает! Мирно плавающие рыбки со 

страхом расплываются прочь, шарики начинаются разлетаться в разные 

стороны…  

Интерактивная проекция отвечает на любое внешнее движение на своей 

поверхности - будь то неловкое движение рукой или уверенный спринтерский 

забег. При этом «играть» с такой стеной может, как один человек, так и сразу 

несколько. На каждое движение «умная стена» будет реагировать.  

Каждая секунда «общения» с интерактивной стеной уникальна, так как 

события развиваются не по запланированному сценарию, а по одному из 

бесконечных вариантов. Поэтому, например, если решить погоняться за 

рыбкой, то она будет уплывать по случайной траектории, которая постоянно 

будет изменяться в зависимости от действий человека перед стеной.  

С образовательной же целью интерактивные стены устанавливают в 

основном в детских садах. В данном случае с помощью понятных и простых 

механизмов воспитатели, психологи, логопеды и дефектологи.  

Благодаря проекционной системе можно создать необычные динамические 

картинки и изображения, что позволит детям в игровом формате изучить 

алфавит, цвета, ознакомиться с правилами дорожного движения, получить 

первое представление о различных фигурах.  

Так же дошкольники могут научиться самостоятельно строить слова, 

словосочетания и предложения, изучать флору и фауну.  

 

Вариативные средства реализации адаптированной основной 

образовательной программы  

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна 

быть создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление 

на:  

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

- визуальные (для зрительного восприятия);  

- аудийные (для слухового восприятия);  



 

- аудиовизуальные (для зрительно- слухового восприятия);  

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); - игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  

- музыкально-художественной  (детские  музыкальные 

 инструменты, дидактический материал и др.).  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки 

и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они 

должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 

связи повышает эффективность реализации Программы.  

  

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) 

для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи с 

оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки.  

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного 

возраста с 5-х до 7 лет.  

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения:  

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО;  



 

- содержание коррекционной работы - система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ.  

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением 

городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед.  

 

 

Условия обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями речи  

Дети с нарушениями речи - дети, имеющие отклонения в развитии речи 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи 

многообразны, они могут проявляться в нарушении произношения, 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в нарушении 

темпа речи и плавности.  

Основной признак тяжелого нарушения речи - резко выраженная 

ограниченность средств речевого общения при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. Дети, страдающие такими нарушениями, обладают скудным 

речевым запасом, некоторые совсем не говорят. Общение с окружающими в 

этом случае очень ограничено. Несмотря на то, что большинство таких детей 

способны понимать обращенную к ним речь, сами они лишены возможности в 

словесной форме общаться с окружающими. Это приводит к тяжелому 

положению детей в коллективе: они полностью или частично лишены 

возможности участвовать в играх со сверстниками, в общественной 

деятельности. Развивающее влияние общения оказывается в таких условиях 

минимальным. Поэтому, несмотря на достаточные возможности умственного 

развития, у таких детей возникает вторичное отставание психики, что иногда 

дает повод неправильно считать их неполноценными в интеллектуальном 

отношении.   

Потребность в обучении:  

- раннее выявление детей с речевой патологией и организация 

логопедической помощи на этапе обнаружения признаков отклоняющегося 

психо-речевого развития;  

- систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с 

выявленными нарушениями в раннем или дошкольном возрасте; - получение 

обязательной систематической логопедической помощи;  

- взаимодействие и координация педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-

логопеда, педагога- психолога, учителей и врачей разных специальностей;  

- доступность необходимых медицинских услуг, способствующих 

преодолению и сглаживанию первичного дефекта;  

- возможность модификации и адаптации программы;  

- применение индивидуально ориентированных специфических приемов и 

методов логопедической коррекции при различных по формах речевой 



 

патологии; - выбор индивидуального темпа обучения, с возможным 

изменением сроков продвижения в образовательном пространстве;  

- объективная оценка результатов освоения адаптированный основной 

образовательной программы;  

- щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

- реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению 

ребенка с ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и 

коммуникативных возможностей ребенка, его индивидуального темпа обучения 

и продвижения в образовательном пространстве и т.п.);  

- необходимость  концентрического  подхода  к  изучению 

материала, неоднократном повторении изученного материала;  

- создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую 

составляющие;  

- воспитанники с ТНР требуют особого индивидуально-

дифференцированного подхода к формированию образовательных умений и 

навыков.  

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении ведется в 

соответствии с направлениями коррекционной работы.  

Данные направления отражают ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико- педагогической помощи в условиях ДОО.  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

- обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных возможностей;  

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

основной общеобразовательной программы;  

- изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы и личностных 

особенностей воспитанников;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

речевыми нарушениями;  



 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей); способствует формированию предпосылок универсальных учебных 

действий воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к обучению в школе.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах;  

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе 

с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с конкретным ребенком;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  



 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей).  

В дошкольном учреждении создан психолого-педагогический консилиум, 

осуществляющий сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В психолого-

педагогический консилиум входят специалисты: учителя-логопеды, педагог-

психолог, старшие воспитатели, воспитатели логопедических групп. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

учреждении реализуется в организованной образовательной деятельности и 

имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный 

принцип построения учебной деятельности. ООД организуется по учебному 

плану и условно делится на три периода: 1 период – сентябрь – первая 

половина ноября; 2 период – вторая половина ноября – первая половина 

февраля; 3 период – вторая половина февраля - май.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающих определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости детьми занятий. 

План логопедической коррекционной работы составляется учителем-логопедом 

на основе анализа речевой карты ребёнка.  

Учитель-логопед составляет планы индивидуальных занятий. При 

планировании учитываются структура речевого дефекта, его индивидуально-

личностные особенности.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка группы оформляется индивидуальная тетрадь. 



 

В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях по коррекционной деятельности.  

Подгрупповые занятия для детей с ТНР учитель-логопед еженедельно 

проводит по 2 подгрупповых коррекционно-развивающих занятия, 

продолжительность занятия составляет 20 минут.  

Педагогический коллектив логопедических групп представлен 

воспитателями, помощником воспитателя, учителем-логопедом, педагогом – 

психологом, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем, хореографом.  

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, 

объединения усилий всех специалистов, поскольку речевые нарушения связаны 

с целым рядом причин как биологического, так психологического и 

социального характера. Комплексный подход предполагает сочетание 

коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, 

направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и 

познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и 

оздоровление организма в целом.   

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается 

в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему 

максимально быстро преодолеть нарушения развития. Это возможно лишь при 

условии формирования в МБДОУ вокруг каждого такого ребенка единого 

коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны 

учитель-логопед, воспитатели группы, медицинский персонал, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

хореограф и семья.  

 

Логопедическая документация 

       Правильное ведение логопедической документации необходимо для 

наблюдения за процессом коррекционной работы и оценки эффективности 

используемых приемов.  В течение учебного года логопед оформляет:  

 речевые карты на каждого ребенка;  

 развернутые планы фронтальных занятий, которые включают тему, цель, 

основные этапы занятия, используемый речевой и дидактический материал;  

 индивидуальные тетради дошкольников, где кратко отражается 

характеристика ребенка, фиксируется комплекс упражнений для активизации 

артикуляционного аппарата на длительный период. В доступной для родителей 

форме записываются отдельные методические приемы по вызыванию 

отсутствующих звуков, по развитию фонематического слуха и др. 

Рекомендуются упражнения по развитию внимания, памяти, познавательной 

деятельности. Логопед таким образом информирует родителей об особенностях 

нарушений у ребенка и стимулирует их участие в педагогическом процессе;  



 

 тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателя, в которой логопед 

фиксирует индивидуальные задания для вечерних занятий и определяет 

специфические требования к отбору речевого материала в зависимости от этапа 

коррекции. Воспитатель отмечает особенности выполнения предлагаемых 

тренировочных упражнений и возникающие трудности у каждого ребенка;  

 отчет о результатах проведенной работы за год должен содержать 

информацию об эффективности логопедической работы и рекомендации о 

дальнейшем образовательном маршруте ребенка.  

  

Медицинский персонал ДОУ:  

• участвует в выяснение анамнеза ребенка;  

• дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов;  

• контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий;  

• проводит вакцинацию и лечебно-профилактические мероприятия.  

  

Инструктор по физической культуре:  

• работает над развитием мелкой и общей моторики детей;  

• формирует правильное дыхание;  

• проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат;  

• развивает у дошкольников координацию движений.  

  

Музыкальный руководитель:  

• развивает у детей музыкальный и речевой слух;  

• обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи;  

• формирует правильное фразовое дыхание;  

• развивает силу и тембр голоса и т.д.  

  

Учитель-логопед:  

• обогащает словарный запас;  

• формирует лексико-грамматический строй речи;  

• формирует звукопроизношение с использованием оздоровительных 

технологий;   

• проводит гимнастику артикуляционную, пальчиковую, дыхательную, для 

глаз; самомассаж языка, лица; физкультминутки, упражнения на релаксацию.  

работает с воспитателями и родителями.  

  

Педагог-психолог:  



 

• работает с воспитателями и родителями;  

• проводит коррекцию: эмоционально-аффективной, регуляторно-волевой 

сфер ребенка, межличностных отношений детей, детско-родительских 

отношений;  

• изучает особенности познавательной, эмоционально-волевой сферы и 

личности ребёнка;  

• выявляет характер и особенности детских отношений в группе 

сверстников и в семье;  

• наблюдает за динамикой развития детей.  

 

Воспитатель:  

• обеспечивает гибкий оздоровительный режим;  

• наблюдает за динамикой развития детей;  

• поддерживает задачи коррекционно-логопедической работы под 

руководством учителя-логопеда;  использует оздоровительные технологии;  

работает с родителями.  

  

Взаимодействие в группах осуществляется через взаимопроникновение 

работы логопеда и воспитателя. После занятия с подгруппой учитель- логопед 

записывает задание для воспитателя касаемо тех детей, которые недостаточно 

хорошо усвоили материал и нуждаются в его дублировании или закреплении. 

Задание по итогам индивидуальных занятий заключается в дальнейшей 

автоматизации речевого материала, отработанного с логопедом. Так как в 

режиме дня воспитателю выделено только 20 минут на занятие по заданию 

логопеда, на закрепление с воспитателем выносятся только навыки, требующие 

систематической отработки или формируемые в условиях растянутости во 

времени, то есть не более 5 человек.  

 

Основное содержание коррекционной деятельности в старшей 

логопедической группе 

Программа рассчитана на один учебный год, включает в себя 3 периода: 

1 период:  сентябрь –  середина ноября. 

2 период: вторая половина ноября  – первая половина февраля. 

3 период: вторая половина февраля – май. 

 

Задачи коррекционно-логопедической работы 

I период обучения (сентябрь –  первая половина 

ноября)  

 



 

Обследование 

детей  

 Обследование детей (2 недели сентября)  

Обследование состояние речи и неречевых психических 

функций. 

Выявление структуры и механизма речевых нарушений. 

Заполнение речевых карт на каждого ребенка.  

Развитие общих 

речевых 

навыков 

Выработка четкого, координированного движения 

органов артикуляции; 

Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки); 

Работа над постановкой диафрагмального дыхания; 

Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким и тихим голосом. 

Формирование  

произноситель- 

ной стороны 

речи 

 На индивидуальных и подгрупповых занятиях: 

 

1. Уточнение произношения гласных звуков:  А, О, У, 

И, Э, Ы, а также согласных (твердые и мягкие варианты):  

М, Н, Б, П, Д, Т, Г, К,  В, Ф.     

2. Разработка речевого аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

3. По возможности постановка неправильно 

произносимых звуков.  

 

  На фронтальных занятиях: 

Изучаются гласные звуки:  А, О, У, Э, И, Й 

Детей учат четко, даже утрированно воспроизводить 

гласные звуки, угадывать их по беззвучной артикуляции, 

слышать и выделять в ряду других звуков. Включаются 

упражнения по удержанию в памяти ряда, состоящего из 

3-4 гласных звуков. Дети учатся выделять в слове 

согласные звуки, сначала начальную позицию, затем 

конечную. Запоминание слоговых рядов, типа та-ат, пу-

уп-пу. Эти слоги произносятся с разной интонацией, 

силой голоса, медленно и отрывисто, с выделением 

ударного слога. Процесс проговаривания 

сопровождается отхлопыванием, отстукиванием ритма, 

угадыванием количества слогов. Сначала только прямые 

слоги, потом обратные, затем со стечением согласных 

открытых и закрытых. Игра в живые слоги. 

Преобразование слогов путем изменения одного звука от 

ут – ит. 

 



 

Развитие 

фонематической 

стороны речи и 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза 

Развитие слухового внимания на материале неречевых 

звуков (звучащие игрушки, хлопки) 

Знакомство с понятиями ГЛАСНЫЙ ЗВУК, 

СОГЛАСНЫЙ ЗВУК, ЗВУК, БУКВА, ТВЕРДЫЙ 

СОГЛАСНЫЙ ЗВУК, МЯГКИЙ СОГЛАСНЫЙ ЗВУК. 

Удержание в памяти ряда, состоящего из 3-4 гласных 

звуков. 

Анализ звукосочетания, игра «Живые звуки»: АУ, УА, 

ИА. 

Выделение согласного звука в начале слова, в конце, 

удержание в памяти слоговых рядов, звуковой анализ, 

игра «Живые звуки»:  АМ, УМ, МУ, МЫ, ОН, НА, НА, 

НУ.    

Определение наличия звука в слове (Хлопни в ладоши, 

если услышишь этот звук в слове) – на материале 

изученных звуков. 

 

Развитие 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Учить детей употреблять в речи имена существительные 

в форме единственного и множественного числа.  

Формы родительного падежа с предлогом у  (у Нины 

конфеты) 

Согласование притяжательных местоимений мой, моя, 

мое, с сущ. м.р, ж.р, ср.р. (мой кот, моя утка, мое окно) 

Согласование лица и числа глаголов настоящего 

времени (я пою, мы поем...) 

Прошедшее время глаголов множественного числа 

(гуляли, пели, купали). 

Развитие 

слоговой 

структуры 

слова 

(индивидуально, на материале правильно 

произносимых звуков). 

Упражнять детей в различении на слух длинных и 

коротких слов (мак – погремушка, дом – черепаха). 

Учить детей передавать ритмический рисунок слова.  

Работать над двусложными, а потом над трехсложными 

словами  из открытых слогов (дыня, мука, батоны, 

вагоны). 

Развитие 

связной речи 

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную 

речь. 

2. Развивать диалогическую речь. Стимулировать 

речевые реакции. Учить отвечать на вопросы 

предложениями из 2-3 слов: Что ты видишь? – Я 

вижу дом. 

Учить детей составлять простые предложения из 2 – 3 

слов (по демонстрации действия и по картинке). 



 

Развитие 

мелкой 

моторики 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам (по лексическим темам 1-го периода). 

3. Составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу). 

4. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

 

  

Лексические темы 

Сентябрь  

3-я неделя – «Игрушки» 

4-я неделя – «Человек. Части тела» 

5-я неделя – «Сад-огород» (фрукты, овощи, ягоды).   

 

Октябрь 

1-я неделя – «Осень.Деревья. Одежда осенью».        

2-я неделя – «Наш город – Кемерово. Моя улица»     

3-я неделя –  «ПДД. Транспорт» (водный, наземный) 

4-я неделя --  «Домашние заготовки» 

     

Ноябрь  

1-я неделя -  «Птицы» 

2-я неделя – «Материалы и инструменты»   

 

II период (вторая половина ноября  – первая половина февраля ) 

  

Общие речевые 

навыки  

1.  Работать над эмоциональной отзывчивостью 

детей на увиденное и услышанное, активно развивать 

интонационную выразительность их речи. 

2. Продолжать воспитание правильного 

физиологического и речевого дыхания, используя 

упражнения, чистоговорки и потешки с отработанным 

звуком. 

3. Совершенствовать четкость дикции детей, 

используя чистоговорки и потешки с отработанными 

звуками. 



 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

1. Продолжать подготовку артикуляционного 

аппарата к формированию правильной артикуляции 

звуков всех групп в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики. 

2. Продолжать работу по постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа) 

Автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков. 

Развитие 

фонематической 

стороны речи и 

навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

Выделять гласные звуки в конце слова под 

ударением (пила, кино, усы, пишу)  

Выделять гласные звуки в трёх звуковых словах 

(мак, дом, сук. мышь, кит).  

Изучаются звуки: (твердые и мягкие варианты): Ы, 

М, Н, Я, Ё, Е, Ю, Б, П, Д, Т, Г 

 

Дифференцировать изученные твёрдые и мягкие 

согласные в изолированном положении, в слогах, 

словах. Выделять твёрдые и мягкие согласные звуки 

в начале и в конце слова (дом, лес, день, лось).  

 

Развитие 

лексико-

грамматических 

средств языка 
 

1. Согласование прил. с сущ. в роде, числе, 

падеже (синий пояс, синяя ваза). 

2. Согласование числ. с сущ.  (шесть жуков, 

обезьян) 

3. Образование сложных слов (снегопад, самолет, 

пылесос) 

Подбор однокоренных слов (лесной, лесовик, леса) 

Формирование 

слоговой 

структуры слова 
 

Работа над структурой слов со стечением согласных 

в начале слова (книга, цветок), в середине слова 

(окно, палка, карман), в конце слова (радость). 

Работа над слоговой структурой трехсложных слов 

со стечением согласных в начале слова (сметана). 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

1. Учить составлять предложения из четырех, пяти и 

более слов по картинке, по демонстрации действия, по 

опорным словам  (Даша, вешать, шуба).  

2. Развивать умение пересказывать небольшие тексты 

по предложенному плану, составлять рассказы-

описания и загадки-описания по всем  лексическим 



 

темам по предложенному плану. Заучивание 

стихотворений. 

Развитие мелкой 

моторики 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам (по лексическим темам 2-го периода). 

работа с карандашом по клеткам в тетради. 

3. Составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу). 

4. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

 

 

 

Лексические темы: 

 

Ноябрь 

3-я неделя – «Домашние животные» 

4-я неделя –  «Животные севера».      

      

  

Декабрь 

 

4-я неделя -   «Дикие животные».   

1-я неделя –  «Лиственные деревья. Хвойные деревья».   

2-я неделя –  «Транспорт».        

3-я неделя –  «Зимние забавы».      

4-я неделя –  «Новый год».        

 

Январь  

2-я неделя – «Посуда»         

3-я неделя – «Профессии. Почта».       

4-я неделя – «Народы севера. Животные холодных стран». 

 

Февраль  

1-я неделя – «Правила дорожного движения. Транспорт».   

2-я неделя – «День защитника Отечества». 

 

 

III период (вторая половина февраля – май)  

 



 

Общие речевые 

навыки  

1.  Продолжать развивать интонационную 

выразительность речи. 

2. Совершенствовать четкость дикции. 

3. Развивать способность изменять голос по силе, 

высоте и тембру. 

4. Следить, чтобы дети говорили постоянно в 

спокойном темпе, правильно брали дыхание.  

Формирование 

произносительной 

стороны речи  

Продолжить работу по постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих звуков 

(индивидуальная работа) 

2. Дифференциация и автоматизация поставленных 

звуков. 

 

Развитие 

фонематической 

стороны речи и 

навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

1.  Уточнить и закрепить представление о гласных и 

согласных звуках и их признаках; о глухости – 

звонкости, твердости – мягкости согласных. 

2. Изучить следующие звуки:  (твердые и мягкие 

варианты): К,Х,В,Ф,З,С,Ц, Ч, Щ, Ш, Ж, Л, Р, Ь, Ъ 

3. Знакомство со схемой слова. Выделение 

кружочками разного цвета гласных и согласных 

звуков. 

 

Развитие 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 Образование уменьшительной формы сущ. (ящичек, 

вазочка) 

    2. Подбор однородных слов (чай, чайник, чайная. 

чайница) 

    3. Приставочные глаголы (машина поехала к дому, 

подъехала к дому, отъехала   от дома, объехала вокруг 

дома, между домами проехала, из ворот выехала). 

    4. Употребление предлогов. 

    5. Подбор слов с противоположным значением 

(толстый – тонкий) 

    6. Образование сущ. от глаг. и наоборот (читать – 

читатель, читательница) 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

1. Продолжать развивать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

2. Развивать у детей навыки связной речи при 

составлении рассказов-описаний, загадок-описаний, 

рассказов по серии из 2-3 картинок и по картинке. 

3. Учить детей понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом.  

 



 

Развитие мелкой 

моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики. 

2. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур. 

3. Составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу). 

4. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

 

 

  

Лексические темы: 

Февраль 

3-я неделя - «Космос».    

4-я неделя – «Времена года. Календарь весны».       

 

Март 

1-я неделя – «Мамин праздник. Женские профессии».   

2-я неделя – «Ранние признаки весны. Первые цветы».   

3-я неделя – «Перелетные птицы. Возвращение птиц».  

4-я неделя – «Деревня. Город».  

5-я неделя – «Труд людей весной».        

 

Апрель   

1-я неделя – «Подводный мир морей и океанов».    

2-я неделя – «Насекомые».                

3-я неделя – «Животные жарких стран».   

4-я неделя -- «Растения луга и сада. Кустарники».    

 

Май 

1-я неделя – «День победы».        

2-я неделя – «Лето – веселая пора».    

3-я неделя – Повторение 

4-я неделя – Повторение 

 

 

В основе планирования ООД с детьми с ОВЗ положены комплексно-

тематический, проблемно-поисковый и концентрический принципы построения 

образовательного процесса, которые обеспечивают интеграцию содержания 

образовательных областей вокруг единой, общей темы. Тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор 

не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе 

всего педагогического коллектива. Раскрытие темы при этом осуществляется в 



 

разных видах деятельности: по ознакомлению с окружающим миром, развитию 

речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть 

проводится учителем-логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит 

тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 

изучении темы.  

Взаимодействие участников образовательных отношений  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

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

воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

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

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

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

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;   

- индивидуальная работа;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 



 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

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

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Так же логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

 

Взаимодействие с медицинским персоналом: 

1.Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора 

анамнеза с целью ранней диагностики и отбора детей в группы с нарушениями 

речи.  

2.Подготовка и организация на базе ДОУ городского ПМПК по отбору 

детей в речевые группы.  

3.Подготовка документов и организация медицинского обследования детей 

речевой группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, отоларинголог, 

офтальмолог.   

4.Своевременное направление на медицинское обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью оказания 

помощи в работе логопеда через медикаментозное лечение и 

физиотерапевтические процедуры.  

 

Взаимодействие с педагогом-психологом: 

1. Организация на занятиях психогимнастики.  

2. Снижение эмоционального напряжения через разные виды 

деятельности.  

3. Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, 

логического мышления через различные формы занятий.  

4. Развитие зрительного гнозиса.  

5. Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с окружающей 

действительностью.  

6. Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать 

предметы.   

 

Взаимодействие в работе с инструктором по физической культуре:   

1.Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях.  

2.Формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, 

дифференциация ротового и носового дыхания).  



 

3.Проведение расслабляющих упражнений (релаксация) для снятия 

мышечного напряжения с элементами психогимнастики.  

4.Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в 

соответствии со словесными указаниями педагога:  

А) Коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и 

др. высших функций;  

Б) Формировать умение сосредотачивать свое внимание на действиях -

словесной инструкции педагога.  

В) Запоминать последовательность двух и более заданий, а также 

запоминать словесную инструкцию педагога с постепенным усложнением 

(имитация движения животных, птиц и т.п.).  

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем:   

Задачи логоритмического воздействия:  

- Подготовительный этап – Развивать музыкальный, звуковысотный, 

тембровый, динамический слух; чувства ритма; слуховое внимание; 

пространственную организацию движений; мимики; общей и тонкой моторики, 

речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков.  

- Этап формирования первичных произносительных умений и навыков 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков.  

1. Автоматизировать звуки в распевках.  

2. Продолжать развивать неречевые функции.  

3. Совершенствовать речевую моторику (переключаемость, координацию; 

точность выполнения движений).  

4. Развивать звуковысотный и динамический слух; фонематическое 

восприятие.   

5. Воспитывать умения восстанавливать связи между звуком и его 

музыкальным образом.  

- Этап формирования коммуникативных умений и навыков –   

1. Закрепить двигательные умения через разные приемы на занятии.  

2. Совершенствовать музыкальный слух; фонематическое восприятие; 

певческий диапазон голоса.  

3. Формировать умение правильно употреблять звуки родного языка в 

различных формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех 

ситуациях общения.  

 

Условия обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 раннее выявление детей с речевой патологией и организация 

логопедической помощи на этапе обнаружения признаков 

отклоняющегося психо-речевого развития;  

 систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с 

выявленными нарушениями в раннем или дошкольном возрасте;  



 

 получение обязательной систематической логопедической помощи;  

 взаимодействие и координация педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве 

учителялогопеда,учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителей и 

врачей разных специальностей;  

 доступность необходимых медицинских услуг, способствующих 

преодолению и сглаживанию первичного дефекта;  

 возможность модификации и адаптации программы;  

 применение индивидуально ориентированных специфических приемов и 

методов логопедической коррекции при различных по формах речевой 

патологии; выбор индивидуального темпа обучения, с возможным 

изменением сроков продвижения в образовательном пространстве;  

 объективная оценка результатов освоения адаптированный 

образовательной программы;  

 щадящий, здоровье сберегающий, комфортный режим;  

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

 наличие адаптированной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушением речи, которая будет определять содержание и 

организацию образовательного процесса на каждом уровне образования;  

 реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению 

ребенка с ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и 

коммуникативных возможностей ребенка, его индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве и т.п.);  

 необходимость концентрического подхода к изучению материала, для 

неоднократного повторения изученного материала;  

 создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую 

составляющие. Организация воспитательной работы с использованием 

ресурсов системы дополнительного образования;  

 воспитанники с ТНР требуют особого 

индивидуальнодифференцированного подхода к формированию 

образовательных умений и навыков.  

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Отсутствие возможности приобретения реального социального опыта 

взаимодействия с социумом значительно затрудняет адаптацию ребенка к 

начальной школе и делает проблемным его дальнейшее общение со 

сверстниками, взрослым окружением и подтверждает потребность в 

использовании культурных практик.  



 

Для нормативно развивающихся детей эффективной формой работы 

являются «культурные практики», а для детей с ограниченными 

возможностями здоровья более адекватны в педагогической деятельности 

«социальные практики».  

Социальные практики трактуются как - ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в 

различных группах, командах, сообществах и общественных структурах со 

взрослыми и сверстниками. Это также освоение позитивного жизненного 

опыта, сопереживания. Ключевым средством «социальной практики» 

выступает «социальная проба».  

Это средство, с помощью которого воспитанник получает и присваивает 

информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт 

своего социального взаимодействия. Социальная проба является универсальной 

формой организации социальной практики.  

В результате социальных практик воспитанники с ОВЗ получает 

представления о своем социальном окружении, способах взаимодействия с 

социумом, уровне своих социальных возможностей; приобретут качественно 

новый опыт социального взаимодействия.  

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-то образовательной задачи. Такие 

ситуации специально организуются, планируются, для них готовится материал, 

продумывается место и время. Такие ситуации называют «прямыми 

образовательными» (например, ситуации, которые раньше организовывались 

как занятия). Цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: 

развитие у детей познавательных и творческих способностей, психических 

качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 

определенными действиями.  

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 

можно назвать «бытовыми». Это ситуации еды и подготовки к еде, сбора на 

прогулку (одевание) и возвращение с нее (раздевание), свободное 

взаимодействие детей друг с другом (игра, перемещение по группе, 

помещениям детского сада). Для педагога цель в таких ситуациях – 

обеспечение здоровья детей, разрешение конфликтов между детьми. Такие 

ситуации, однако, могут и должны использоваться для решения других 

образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые, 

в то же время, для решения других образовательных задач, мы называем 

«косвенными». Образовательная работа в таких ситуациях происходит, как 

правило, неосознаваемым для педагога образом и не всегда эффективно и даже 

адекватно. Однако ее образовательное воздействие будет гораздо более 

эффективным, если педагог осознает образовательные возможности таких 

ситуаций, будет действовать в них сознательно, профессионально, с установкой 

на развитие ребенка.  



 

Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в виде 

свободной игры, когда дети могут перемещаться по всей группе; дидактических 

игр за столиками; бесед и слушания чтения, когда дети сидят на полу, и др. В 

образовательной ситуации часто происходит смена форм и видов деятельности 

детей. Многие образовательные ситуации могут быть связаны между собой 

единой сюжетной линией, постоянно действующим персонажем или сказочной 

деталью (волшебный ключик, старушка-Сказочница, Путешественник и т. П.).  

Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как 

характеристика времени, отведенного на специальную работу с детьми. Это 

могут быть  

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими),  

- свободная игра детей;  

- дидактические игры,  

- спортивные игры;  

- подвижные игры;  

- наблюдения,  

- экспериментирование,  

- специально организованная деятельность по обучению детей (занятия с 

игровой мотивацией, воображаемой ситуацией);  

- переход из одного помещения в другое (в музыкальный, физкультурный 

залы, на занятия в специально оформленное помещение),  

- беседы;  

- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми,  

- выполнение поручений;  

- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические и 

др.);  

- праздничные мероприятия;  

- подготовка к праздникам (репетиции, разучивание стихов, песен, участие 

в изготовлении костюмов, декораций), - чтение художественной литературы;  

- рассматривание картин, иллюстраций,  

- подготовка к прогулке, еде, сну,  

- прогулка, еда, сон,  

- санитарно-гигиенические процедуры и др.  

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка.  

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Поддержка детской инициативы является залогом успешного развития 

таких социально-значимых качеств ребенка, как инициативность, 

самостоятельность и способность брать на себя решение задач, обладающих 

просоциальными ценностями, осознавать необходимость достижения цели с 

позиции должного.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 



 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет 

возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

 

 

 

Дети 5-6 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  



 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, другу)  

- создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; - привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время  для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские 

запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, 

повышать культуру педагогической грамотности семьи.  

Формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями: изучение семьи 

(беседа - заполнение речевых карт), информирование родителей (буклеты, 

родительские собрания, информационные стенды), консультирование 

родителей (консультации по различным вопросам), просвещение и обучение 

родителей (семинары-практикумы, мастер-классы).  

 



 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

 

Учитель-логопед: основные направления и формы работы с семьей 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии.  

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что 

будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе.  

  Родители   

Диагностика уровня речевого   

развития составление календарно - 

тематического плана работы с  

родителями   

  Знакомство с результатами  

диагностического обследования   

Формирование психологической базы  

речи    

  Двигательные игры и  упражнения на  

развитие психических процессов.  

Закрепление полученных знаний,  

умений и навыков   

Развитие общей мелкой и  

артикуляционной моторики   

  Артикуляционная гимнастика,  

пальчиковая гимнастика, игры и  

упражнения на координацию речи и  

движения   

Устные   и письменные консультации     Посещение родителями занятий с  

детьми. Участие в мероприятиях  

группы и ДОУ   



 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучив 

 

III Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: • содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда в групповом помещении и кабинетах логопеда и психолога создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности 

не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 

его не директивным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 



 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное.  Разнообразие  и  богатство  впечатлений, способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

   В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с 

дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В 

помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально 

приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.   

В группах компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть 

достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, 

острые углы и кромки мебели закруглить.   

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется.   

Особое внимание должно быть уделено оформлению развивающей 

предметно-пространственной среды на прогулочном участке. РППС 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка 

и экспериментирования со словом.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь.  



 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру 

для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».   

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми.   

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со 

словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры 

в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», 

«На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие 

связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и 

алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития 

связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии 

картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции с картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, 

раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек 

для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети 

могут производить самостоятельно под руководством логопеда.  

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОНР 

Выполнение коррекционно-педагогических условий в группах для детей с 

нарушениями речи обеспечивает возможность обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, формирования грамматического строя 

речи, развивает диалогическую и монологическую речь, закладывает основы 



 

речевой и языковой культуры, создает предпосылки для успешного овладения 

чтением и письмом. Это в свою очередь способствует освоению детьми с ОНР 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в общеобразовательные учреждения.  

  

1  Создание условий 

для развития 

речевой 

деятельности и 

речевого общения 

детей.  

o Организовать и поддерживать речевое 

общение на занятиях и вне занятий, побуждать 

внимательно выслушивать других детей, 

фиксировать внимание ребенка на содержании 

высказываний сверстников.  

o Создавать ситуации общения для обеспечения 

мотивации речи. Следить за пониманием детьми 

вопросов, сообщений, связанных с различными 

видами деятельности.  

o Стимулировать обращение к педагогам и 

сверстникам с вопросами, сообщениями. Учить 

детей отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать 

с помощью речи.  

o Создавать условия для уточнения понимания 

речи в зависимости от ситуации и контекста, 

развивать вариативность лексики.  

2  Создание 

педагогических 

условий развития 

речи.  

o Соблюдать голосовой режим: разговаривать и 

проводить занятия голосом разговорной громкости, 

не допускать форсирования голоса, крика.  

o Упражнять детей в координации движений 

артикуляционного аппарата и мелкой моторики, 

артикуляционного аппарата и общей моторики.  

o Корректировать произношение. Побуждать 

детей прислушиваться к произношению взрослых и 

сверстников и правильно произносить звуки, слоги, 

слова и т.д.  

o Обогащать активный словарный запас новыми 

словами с правильно произносимыми звуками, 

уточняя толкование и смысловое значение слов.  

o Организовывать игры для развития звуковой 

стороны речи детей, установления 

последовательности и места звуков в слове.  



 

3  Создание условий 

для развития 

слухового и 

речевого внимания, 

слухоречевой 

памяти, слухового 

контроля.  

o Организовывать игры и упражнения для развития 

слухового внимания, направленные на точное 

восприятие вопросов, понимание словесных 

инструкций («Небылицы», «Бывает — не бывает», 

«Будь внимательным»).  

4  Создание условий 

для развития 

речевого слуха 

детей.  

o В процессе обогащения словаря и уточнения 

смыслового значения слов-названий, свойств, 

действий фиксировать внимание на их полноценном 

слуховом восприятии и правильном 

воспроизведении («послушай», «повтори», «скажи», 

«назови»).  

o Привлекать внимание детей к восприятию 

интонационной стороны речи, побуждать 

соотносить интонацию с характером и настроением 

людей.  

o   Проводить игры с музыкальными 

инструментами, направленные на узнавание, 

соотнесение и развитие голоса, интонации, речевого 

и слухового внимания. 

5 Создание условий 

для формирования 

восприятия 

фонематической 

стороны речи детей.  

 

o Проводить специальные игры и упражнения с 

целью определения места звука в слове, места 

ударения, отличительных признаков фонем, 

количества и  последовательности звуков и слогов. 

6 Создание условий 

для формирования 

темпа и ритма речи.  

o Проводить игры и задания для развития 

умений различениявоспроизведения ритма в разных 

видах деятельности (игра, изобразительная, 

двигательная и трудовая деятельность и т.д.).  

o Планировать занятия по постановке и 

выделению словеснологического и смыслового 

ударения, выделению ударного слога в слове и 

значимых отрезков текста.  

o Проводить упражнения на совмещение темпа 

и ритма речи с движениями под музыку и без нее.  

o Проводить логоритмические занятия.  

o Моделировать речевой темп, предлагая 

образцы правильного произнесения, отрывки из 



 

литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т.д  

7  Создание условий 

для развития 

связного 

высказывания детей 

(использование 

различных типов 

высказывания 

детей).  

o Педагогам стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения, которое 

обеспечивается речевыми средствами — высказыва-

ниями, вопросами, ответами.  

o Создавать условия для развития 

диалогической речи, стимулировать собственные 

высказывания детей.  

o Помогать ребенку перейти на новую ступень 

ведения диалога — от участия к сотрудничеству.  

o Проводить работу по формированию навыков 

предварительного планирования деятельности.  

o Следить за выполнением сформулированного 

до начала игры ролевого правила.  

o Учить детей составлять рассказы с опорой на 

план, схемы, серию сюжетных картинок, 

мнемотаблицы и т.д.  

8  Создание условий 

для обучения детей 

творческому 

рассказыванию.  

o Учить детей понимать художественные 

произведения, мотив поведения и отношение 

персонажей.  

o Учить детей передавать содержание по ролям, 

создавая выразительные образы.  

o Проводить ролевые игры, организовать 

театральную деятельность.  

9  Создание условий 

для формирования 

первоначальных 

навыков овладения 

письменной речью.  

o Знакомить детей с буквами русского 

алфавита.  

o Учить детей выкладывать буквы из палочек и 

шнурочка, лепить из пластилина, писать в воздухе, 

«печатать» буквы, слова и маленькие предложения.  

o Учить детей разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы.  

o Учить различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы, читать наложенные друг на 

друга буквы.  



 

o  Учить узнавать буквы разных шрифтов. 

 

3.2. Организация режима дня для групп компенсирующей 

направленности 

  В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 

года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013г, регистрационный № 28564).  

 

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности включает в 

себя:  

• прием пищи (завтрак, обед, полдник);   

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 

часов;   

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных 

группах;   

• самостоятельную деятельность детей;   

• коррекционно-развивающую работу (групповые, подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом);   

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в 

неделю);   

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе);   

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия.  

Объем образовательной нагрузки на воспитанников 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально- художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

Специально организованная образовательная деятельность проводится с 

детьми по подгруппам. Индивидуальные занятия проводятся не реже 2 раз в 

неделю.  

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия (формирование 

лексико-грамматических средств и развитие речи) составляет 2 раза в неделю:  



 

Коррекционную деятельность по формированию звукопроизношения, 

лексико-грамматического строя речи и по развитию связной речи 

осуществляет учитель-логопед.  

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) занятия проводятся с октября по май 

(включительно). По 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 

СанПиН недельную нагрузку. 

Образовательная область. 

Направление деятельности Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы 

Фронтальное занятие с учителем-

логопедом 3  

Познавательное развитие. Экология 1 

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений. 
1 

Художественно эстетическое 

развитие. Аппликация 

/конструктивно-модельная 

деятельность 

1 конструирование 

1 р/2 нед аппликация 

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка 1р/2 нед 

Художественно-эстетическое 

развитие.  Рисование   
2 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие 
2 

Физическое развитие. Физическая 

культура, плавание, хореография. 5 

Индивидуальные занятия с логопедом 2- 3 

Индивидуальное занятие с 

воспитателем 2 

 

Режим дня в старшей логопедической группе 

 

6.30 – 7.30 Подъем, дорога в детский сад 

7.00 – 7.45 Приём детей, осмотр, индивидуальные занятия 

7.45 -8.20 Игровая деятельность, индивидуальная логопедическая работа 

8.20– 8.30 Задумка на занятия «Решаем задачу Незнайки» 

8.30-8.40 Игровая деятельность, индивидуальная логопедическая работа 

8.40 – 8.55 Завтрак 

9.00-9.30 Образовательная деятельность 

9.30- 9.40 Игровая деятельность 



 

9.40-10.50 Прогулка 

11.00 – 11.30 Образовательная деятельность (физкультура, музыка) 

11.40 – 12.10 Образовательная деятельность (Лепка, аппликация) 

12.10 – 12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20 – 12.30 Чтение художественной литературы 

12.30.13.00 Обед, подготовка ко сну 

13.00 – 15.00 Сон 

15.00-15.10 Подъём, воздушные, водные процедуры 

15.10– 15.45 Игровая деятельность 

16.00 -16.40 Познавательно-игровая деятельность, индивидуальная 

логопедическая работа 

16.40 – 17.10 Чтение художественной литературы 

17.15 – 17.45 Ужин 

17.45 – 18.30 Прогулка 

18.30 – 19.00 Познавательно-игровая деятельность. Уход детей домой 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Учитывая, что игра - это ведущая деятельность дошкольников, наиболее 

продуктивным является проведение в учреждении логопедических досугов как 

итоговых занятий после изучения определенных тем.  

Логопедический досуг проводится совместно с воспитателями, 

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, со специалистом ИЗО деятельности, с родителями.  

 Участие детей с речевой патологией в логопедических досугах помогает 

им раскрепоститься, приобрести опыт публичных выступлений, обогащает 

новыми эмоциями, учит выполнять правила совместных игр или действий, в 

игровой форме закрепить полученные навыки звукопроизношения.  

Эффективными являются различные варианты организации занятий с 

использованием логопедических игр, литературных или придуманных 

персонажей, сказочных сюжетов, воображаемых путешествий, поездок, 

приключений, настольно-печатных игр, использование рисунков и других 

работ детей, игр-драматизаций и т.д.  

Каждое развлечение может проводиться по одной из лексических тем или 

являться итоговым занятием после изучения определенных тем.  

Досуг длится от 25 до 40 минут.  

Во время логопедического досуга используются упражнения на:  

- развитие дыхания, голоса и артикуляции;  

- развитие ВПФ;  

- упражнения, регулирующие мышечный тонус;  

- развитие чувства ритма;  

- развитие координации движений;  

- снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

- развитие речевых и мимических движений;  



 

- игры (статические, малоподвижные, подвижные) и т.д.  

Учитывая речевые особенности детей с ТНР речевая нагрузка 

предлагается в соответствии с возможностями каждого ребенка и этапом 

обучения.  

  

 

 

Виды логопедической досуговой деятельности 

 В течение года учителем-логопедом, педагогами и родителями 

организуются тематические досуги, конкурсы, посвященные разным темам 

(Масленица, День Победы, «Моя любимая книга», «Веселая чистоговорка»). 

Вместе с родителями дошкольникам предлагается составить мини-рассказ о 

любимой книге, поделиться впечатлениями о прочитанном, придумать веселые 

чистоговорки, иллюстрировать их рисунками. В группах организуются 

выставки детских книг, тематические мини-музеи.  

 Физкультурно-речевые досуги и досуги, посвященные Дню здоровья, 

позволяют дошкольникам совершенствовать навыки не только моторного 

развития, но и произношения. Они разучивают стихи и загадки ко Дню 

защитника Отечества и Дню космонавтики, участвуют в эстафетах, произносят 

несложные заклички.  

 Весело и зрелищно проходят музыкально-речевые досуги. Учитель-

логопед вместе с воспитателями, музыкальным руководителем и родителями 

готовит дошкольников для участия в сценках и драматизациях. В своей работе 

педагоги используют элементы речедвигательной ритмики и 

биоэнергопластики. Эти приемы позволяют работать не только над 

произношением, но и темпоритмической стороной речи, интонацией, развивать 

мелкую и артикуляционную моторику.  

Примерный перечень традиционных развлечений и праздников:  

Сентябрь – «День знаний».  

Октябрь –  «Осень».  

Ноябрь – «День народного единства», «День матери».  

Декабрь –  «Новый год», «Зима».  

Февраль –  «День защитников Отечества».  

Март –  «Международный женский день 8 марта».  

Апрель –  «Весна».  

Май – «День Победы», «Выпуск в школу».  

Июнь – «День защиты детей», «День России».  

Июль – «День семьи, любви и верности». Август – «День города».  

 

 

3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 



 

 Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения 

воспитанниками программных задач речевого, физического, 

интеллектуального и эмоционального развития детей.  

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса  

Логопедические кабинеты (2) 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми с 

нарушением речи  

Диагностическая работа 

Фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия с детьми  

Консультативная  работа  с  

педагогами, родителями (законными 

представителями)  

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями)  

Столы для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, 

стулья, рабочие столы, стулья 

учителей-логопедов, шкафы для 

одежды, шкафы и полки для 

наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы, 

настенное зеркало для индивидуальной 

работы над звукопроизношением с 

навесными лампами, навесные 

магнитные доски белого цвета, стенд 

для обучения грамоте «Учим буквы и 

звуки».  

 (Более подробно - паспорт 

логопедического кабинета).  

  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Разделы коррекционной 

работы   

Средства обучения и воспитания по 

разделам  

Обследование речевого и  

общего развития детей   

Материал по развитию общего развития и 

интеллекта:   

-счетный материал;   

-разрезные картинки;   

-исключение 4 лишнего предмета;  

-картинки и тексты со скрытым смыслом;   

-картинки-нелепицы  (что  нарисовано 

неправильно);   

-предметы для группирования их по цвету, 

форме, величине, общей принадлежности к 

данной группе;   



 

-мелкий строитель, мозаика;   

Материал для обследования всех 

компонентов языка:   

-звукопроизношения,   

-фонетики,   

-лексики,   

-грамматики,  

 -связной речи. 

Коррекция 

звукопроизносительной 

стороны речи 

 -набор  артикуляционных  укладов  для  

выполнения артикуляционных 

упражнений;   

-набор пособий для работы над речевым 

дыханием;   

-набор предметных картинок на все 

изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной  

работы;   

-альбомы на автоматизацию поставленных 

звуков;  

 -игры на автоматизацию поставленных 

звуков;   

-тексты  на  автоматизацию 

поставленных звуков;  

 -картотека  заданий  на 

автоматизацию  

поставленных звуков;   

-пособия  по  формированию 

 слоговой структуры слова.  
 

Коррекция лексической 

сторон речи 

Предметные картинки по всем лексическим 

темам, картинки для расширения 

глагольного словаря, предметные картинки 

на подбор антонимов; Пособия для 

формирования навыков словообразования:   

-суффиксальное и префиксальное;   

-относительные и притяжательные 

прилагательные;   

-однокоренные слова.   

Сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; Наглядно-дидактические 

пособия: «Распорядок дня», «Насекомые», 

«Дикие животные», «Домашние 



 

животные», «Деревья и листья», 

«Автомобильный транспорт»; 

Познавательная игра - лото «Цвет и 

форма», настольно развивающая игра-лото 

«Семья»; Лэпбуки по лексическим темам и 

др. 

Формирование 

грамматического строя речи. 

Пособия  на  все  падежные  формы 

существительных  единственного  и 

множественного числа:  

-Демонстрационные и раздаточные 

картинки на все предложные конструкции;   

-Демонстрационные и раздаточные 

картинки на согласование 

существительных с прилагательными и 

числительными. 

Совершенствование навыков 

связной речи   

-наборы сюжетных картинок для 

составления предложений;   

- -наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и описательных 

рассказов;   

- серии сюжетных картин;   

- сюжетные  картины,  пейзажные 

 картины.  

Театрализованные игрушки:   

- куклы   

- театральные персонажи,   

-наборы сюжетных фигурок,   

-костюмы и элементы костюмов,   

-атрибуты, элементы декораций,   

-маски, бутафория. 

Формирование навыков 

слухового внимания, 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза 

-символы звуков;  

-сигнальные карточки на 

дифференциацию звуков;   

-схемы на звуко-слоговой анализ слов;   

-предметные картинки на 

дифференциацию звуков;   

-пособия для определения позиции звука в 

слове;   

 -тексты  на  дифференциацию  звуков;  

Музыкальные игрушки:   

-имитирующие  по  форме  и 

 звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, 



 

 ксилофоны,  гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.);   

-наборы колокольчиков, бубенчиков 

Обучение грамоте - разрезная азбука;   

-схемы анализа предложений;   

-наборы предметных картинно для деления 

слов на слоги;   

-схемы звуко-слогового анализа слов.  

Развитие общего внимания, 

памяти, логического 

мышления   

-пособия на классификацию предметов и 

их группировку по ведущему признаку;  -

пособия по развитию слухового 

внимания;  

 -для развития зрительного восприятия;   

- для развития речевого внимания;   

- для развития логического мышления;   

- для развития произвольного 

запоминания;   

-планшет для песочной сказкотерапии; 

Развитие моторных навыков   Игрушки:  

 -направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, мячики, шарики су-

джок), шнуровки;  

 -наборы  строительных  материалов, 

конструкторы;   

-легкий модульный материал; 

Развитие речевого дыхания, 

воспитание воздушной струи   

-надувные игрушки,   

-воздушные вертушки,   

-игры на поддувание 

 

Методическое обеспечение 



 

Коррекционный 

блок   
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• Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой. – М., 1989г.  
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