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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда в группе компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (старший и подготовитель-

ный дошкольный возраст) (далее – Программа) разработана с учетом варианта 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» (под ред.  Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Василье-

вой М.А., 2014 г.) и Примерной Адаптированной основной образовательной про-

граммой для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией                 

Л.В. Лопатиной, 2014г. 

Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррек-

цию нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Группа укомплектована по возрастному принципу, а также на основании 

оценки психофизических особенностей детей. 

При комплектации группы учитывались рекомендации ТПМПК. 

 

Приложение №1. 

Контингент детей группы компенсирующей направленности. 
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1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недо-

статков у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлым нарушением речи и 

осуществления своевременного, и полноценного личностного развития, обеспе-

чения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания обра-

зования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольни-

ков. 

Основные задачи реализации «Программы» 

1. совершенствовать процесс слухового и зрительного восприятия, внима-

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

классификаций; 

2. развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

3. осуществлять коррекцию нарушений дыхательной, голосовой функций; 

4. расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять пред-

метный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилага-

тельные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической 

структуры слова, организации семантических полей; 

5. совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различ-

ных типов синтаксических конструкций; 

6. совершенствовать навыки связной речи детей; 

7. вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по раз-

витию фонематических процессов; 

8. формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. Обеспечить взаимодействие специалистов в рамках создания коррек-

ционно-развивающей среды; 

9. взаимодействовать с семьей для полноценного развития ребенка; 

10. оказывать консультативную и методическую помощь родителям (закон-

ным представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

Логопедическая работа осуществляется на основании данных комплекс-

ного мониторинга всех специалистов ДОУ, направленного на выявление особен-

ностей познавательно- речевого, физического и психического развития детей. 

В систему данного мониторинга входит и собственно логопедическое ис-

следование речевых возможностей ребенка. 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С Вы-

готский);

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев);
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 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леон-

тьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В. М. Солнцев);

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций 

в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, 

Е. М. Мастюкова, Е Ф. Соботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).

Исходя из ФГОС ДО в рабочей программе учитываются: 

1. индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее – особые образовательные по-

требности), его индивидуальные потребности; 

2. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образова-

ния; 

4. возможности освоения ребенком с нарушением речи рабочей программы 

на разных этапах ее реализации; 

5. специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидакти-

ческих материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятии и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их разви-

тия. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена 

на: 

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР; 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации рабочей 

программы 

Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного образова-

ния, изложенных в ФГОС ДО: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматри-

вается как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в 

единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно 

- изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех пси-

хических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции 

Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет си-

стемно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно 

этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно ко-

торой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие раз-

личных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один 

объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обу-

чении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем рече-

вого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом дан-

ного принципа комплектуются 2 подгруппы в зависимости от возраста детей с 

нарушениями речевого развития: 1 п/группа – 5-6 лет – старшая группа; 2 

п/группа – 6-7 лет – подготовительная к школе группа. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного мате-

риала по относительно замкнутым циклам – концентрам. 

Речевой материал располагается в пределах одной лексической темы неза-

висимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра вос-

питанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение но-

выми знаниями. 

Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответ-

ствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделя-

ются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки мик-

роконцентров ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжитель-

ность, получение результатов сразу же после окончания работы. 
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Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сни-

женной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 

Соблюдение данного принципа обусловливает: 

1) высокую мотивированность речевого общения; 

2) доступность материала, который располагается в соответствии с обще-

дидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к но-

вому. 

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в 

течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексиче-

ской темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накопле-

нию речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникатив-

ных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом по строении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два после-

довательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с со-

держанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные меха-

низмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических ме-

ханизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по 

другим направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, 

лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально прибли-

женных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоб-

лении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип 

предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, органи-

зацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм ра-

боты, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, преду-

сматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 

является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 
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8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индиви-

дуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как 

сфера желаний и интересов, эмоционально- чувственная сфера, статус в коллек-

тиве. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка 

как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет 

уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях раз-

личных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в 

ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных ме-

тодов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.  

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка 

и языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целена-

правленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррек-

ционно-развивающего обучения. 
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1.3. Характеристики, значимые для реализации «Программы» 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохран-

ным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико- 

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной сте-

пени: полное отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого 

развития, по Р.Е. Левиной); ее частичная сформированность - незначительный 

словарный запас, аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития); раз-

вернутая речь с элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой 

(языковой) системе, - словаре, грамматическом строе, связной речи и звукопро-

изношении (ОНР, 3 уровень речевого развития). При нерезко выраженном недо-

развитии отмечается лексико- грамматическая и фонетико-фонематическая не-

сформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого развития). 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зача-

точном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и неболь-

шое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и не-

дифференцированные. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол – ли, 

дедушка – де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет 

собой   набор   речевых элементов, сходных со словами (петух – уту, киска – 

тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей -ки). В 

речи детей могут встречаться отдельные   общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковомусоставу употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий 

почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут пере-

двигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, 

оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (откры-

вать – дверь) или наоборот (кровать – спать). 
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Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимае-

мые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические эле-

менты для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобла-

дание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплек-

сов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой – открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире ак-

тивного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план вы-

ступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматиче-

ских изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай каран-

даши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка – марка, деревья – деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту – папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у де-

тей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь – теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР огра-

ничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные об-

разования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики – ку. Лишь некоторые дети используют еди-

ничные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом зву-

ков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития                     

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за   счет существитель-

ных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преиму-
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щественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедиче-

ской работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги 

и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок – нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб – хлеб, ножик и жест резания). Нередко нуж-

ное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор – яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюда-

ются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по време-

нам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, гла-

голы – в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с суще-

ствительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего вре-

мени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного   и множествен-

ного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего вре-

мени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существи-

тельные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто за-

меняются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и ча-

стицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нуж-

ную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспеш-

ными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: не-

знание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 
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неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и мно-

жественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода гла-

голов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличи-

тельные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понима-

ние форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают 

только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], 

[Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых соглас-

ных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить дву-

сложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза 

– вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог.  

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последователь-

ность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно – кано. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаружива-

ется выпадение звуков: банка – бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда – вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, до-

пускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова – ава, коволя. Ис-

кажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед – сипед, тапитет. Еще более ча-

сто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. – Клеки вефь. 
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Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формиро-

вание словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетель-

ствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития            

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобла-

дают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или дей-

ствие (кресло – диван, вязать – плести) или близкими по звуковому составу 

(смола – зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети при-

бегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник – героям ставят). Даже знакомые глаголы 

часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить – кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому при знаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозна-

чающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отноше-

ний (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (осо-

бенно для выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Вре-

менные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выража-

ются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоя-

тельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или спо-

соб действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться 

или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отно-

шений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сфор-
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мированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных оконча-

ниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается син-

таксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных 

среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского 

рода (зеркало – зеркалы, копыто – копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий со-

гласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных 

и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове 

(с пола, по стволу);неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

– вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилага-

тельных, особенно среднего рода (небо синяя), реже – неправильное согласова-

ние существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбораоднокоренных 

слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег – снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник – садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову, 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] – [Л]), к слову 

свисток – цветы (смешение [С] – [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложе-

ния. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей 

при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются от-

дельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложе-

ниях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные от-

ношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности 

в овладении детьми   звуковым   анализом   и   синтезом. Дефекты звукопроиз-

ношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффуз-

ность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса – кобалса). Подобные нарушения прояв-
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ляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по зву-

кослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хо-

рошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, сме-

шение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцирован-

ность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным разли-

чением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, времен-

ных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выраже-

ний, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по 

Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют гру-

бых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявля-

ются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку 

детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмеча-

ются персеверации (бпибиблиотекарь – библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной – портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет 

кань – ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка– табуретка), реже – опус-

кание слогов (трехтажный – трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с непол-

ной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются не-

достаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в 

нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 

(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые поня-

тия (деревья – березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков пред-

метов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный – квадрат, 

перебежал – бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких 

по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточ-

ном употреблении и смешении признаков (высокий дом – большой, смелый 

мальчик – быстрый). 
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В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны до-

статочная сформированность лексических средств языка и умения устанавли-

вать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. 

Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих   размер   предмета (большой – маленький), пространственную про-

тивоположность (далеко – близко), оценочную характеристику (плохой – хоро-

ший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег – хождение, бежать, ходить, набег; жадность – нежад-

ность, вежливость; вежливость – злой, доброта, невежливость), которые возрас-

тают по мере абстрактности их значения (молодость – немолодость; парадная 

дверь – задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с пере-

носным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яб-

лок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразова-

ния, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выражен-

ные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо до-

мище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласка-

тельных суффиксов (гнездко – гнездышко), суффиксов единичности (чайка – 

чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 

пчельник вместо пчеловод).Сложности возникают при дифференциации глаго-

лов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть – подвинуть, отодвинуть – 

двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки 

в употреблении существительных родительного и винительного падежа множе-

ственного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения со-

гласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка 

увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко – чтобы не ходил да-
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леко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок – где сидел щенок), в ин-

версии (Наконец все увидели долго искали которого котенка – увидели котенка, 

которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неоди-

наково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество оши-

бок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления вер-

ного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой сто-

роны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы от-

дельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 

серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов 

на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном про-

стые малоинформативные предложения. 
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1.4.  Особенности осуществления коррекционно-образовательного 

процесса 

При выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями ра-

бочей программы, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его рече-

вого развития, а также его индивидуально-типологические особенности. 

«Программа» направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физиче-

ское, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эс-

тетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого наруше-

ния; 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осу-

ществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации 

всех форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к 

школе; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуаль-

ным возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной 

на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития; 

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая работа по рабочей программе предусматри-

вает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании 

ими усвоенных навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматри-

вается в рабочей программе как специально сконструированный процесс взаи-

модействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен 

содержанием работы методами, приемами и применяемыми видами деятельно-

сти. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вари-

ативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности.  

Коррекционно- развивающая работа проводится в процессе занятий, экс-

курсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной 

педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 
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взрослого.  

При разработке рабочей программы учитывалось, что приобретение до-

школьниками с ТНР социального и познавательного опыта осуществляется как 

правило двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, вос-

питателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей ра-

боты и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе де-

тей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных ви-

дов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и спосо-

бами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоя-

тельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям 

в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к вы-

делению частных представлений и отношений. Коррекционно-развивающая ра-

бота с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой игровую деятель-

ность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все спе-

циалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. Содержа-

ние программного материала изложено в соответствии с концентрическим прин-

ципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью действи-

тельности, включенной в содержание логопедической работы и образователь-

ных областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и 

той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, функ-

циональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными 

свойствами. Кроме того, между разделами программы существуют тесные меж-

предметные связи, активно используется интеграция логопедической работы и 

образовательных областей, а также образовательных областей между собой и т. 

п. В одних случаях это тематические связи, в других – общность педагогиче-

ского замысла. Это позволяет формировать у детей достаточно прочные пред-

ставления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их все-

стороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности до-

школьников с ТНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений 

в речевом развитии детей, дает возможность подключить к участию в педагоги-

ческом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, 

что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёт-

кой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
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распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителей, 

или лиц, их заменяющих, и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных 

связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с 

учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ре-

бёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

Таким образом, реализация рабочей программы обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке пси-

хологического комфорта, способствующего его физическому здоровью 
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1.5.  Планированные результаты освоения «Программы» 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 5-6 лет с ТНР 

 Логопедическая работа 

Ребенок: 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предме-

тах и явлениях окружающего мира; 

• умеет подбирать слова с противоположным значением; 

• правильно употребляет обобщающие слова, родовые названия предметов; 

• умеет подбирать однокоренные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения-предложения с од-

нородными членами; 

• составляет небольшие описательные рассказы, также по серии картин (4-

5 элементов), пересказывает несложные тексты; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию зву-

ков; 

• владеет простыми формами фонематического анализа слогов, слов и 

синтеза слогов; 

• владеет понятиями «звук», «слово» и «слог», осознает слоговое строение 

слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, 2-3 слоговых слов; 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• воспроизводит 3-4 сложные слова (изолированно и в условиях контекста). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

• испытывает потребность получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложе-

ния; 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 
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• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антони-

мические отношения; 

• пересказывает короткие литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, со-

ставляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта» 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 6-7 лет с ТНР. 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотив-

ным значением, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и не-

продуктивные словообразовательные модели;  

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения – предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчи-

ненных предложений; сложноподчиненных предложений с использованием под-

чинительных союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связно-

сти высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию зву-

ков по всем дифференциальным признакам; 
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• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществ-

лять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом рече-

вых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического син-

теза; 

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с откры-

тыми слогами, односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

• правильно произносит звуки; 

• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изоли-

рованно и в условиях контекста). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложе-

ния; 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антони-

мические и синонимические отношения; 

• объясняет значения знакомых многозначных слов; 

• пересказывает литературные произведения по иллюстративному матери-

алу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоци-

ональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя язы-

ковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, со-
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ставляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта».  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Система мониторинга достижений по освоению «Программы» 

При выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями ра-

бочей программы, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его рече-

вого развития, а также его индивидуально-типологические особенности 

Диагностика освоения программы коррекционно-развивающей работы 

проводится три раза в год. 

Первичная диагностика, выявляющая начальный уровень развития речи 

детей, причины и симптоматику речевого нарушения, сопутствующие отклоне-

ния развития проводится в сентябре. 

Промежуточная диагностика – январская, позволяет выявить динамику 

преодоления речевых нарушений. 

Итоговая диагностика проводится в мае, и позволяет выявить итоговые 

результаты освоения программы, наметить систему коррекционной работы на 

следующий год, определить дальнейший образовательный маршрут ребенка. 

Результаты диагностики представляются на ПМПК для разработки инди-

видуальных программ развития детей, выработки единых подходов сопровожде-

ния. 

Диагностические материалы представлены в приложении № 2.1. 



26  

2.2. Содержание коррекционно-развивающей деятельности 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности в группе компенси-

рующей направленности для детей от 5 до 6 лет 

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование речи детей (первая половина сентября) 

Обследование состояния речи и неречевых психических функций. Сбор 

анамнестических данных. 

Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осу-

ществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений, и обеспечение перехода 

от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному ис-

пользованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных – назва-

ний предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понима-

ния действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных 

глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со зна-

чением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) 

и активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, 

твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количествен-

ными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седь-

мой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 
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Формирование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных, гла-

голов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной 

речи глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагатель-

ных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстра-

ции действий, по картине и согласованию слов в предложении. Формирование 

навыка распространения простого нераспространенного предложения однород-

ными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражне-

ниях на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формирова-

нию свистящих и/или шипящих звуков. 

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих 

звуков и их автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек сло-

гов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стече-

нием согласных. 
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2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двуслож-

ных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со сте-

чением согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), 

двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звуко-

вого анализа и синтеза 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирова-

ние понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из 

ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный 

гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Формирование умения определять место звука в слове. 

5. Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать во-

просы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по об-

разцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сю-

жетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль)  

Развитие словаря 

1. Формирование внимания, к слову, более точному пониманию его значе-

ния; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пас-

сивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных – назва-

ний предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 
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4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности 

и на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвое-

нию понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными при-

лагательными и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов- антони-

мов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, 

с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на – с, в 

– из, над – под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числитель-

ных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в ак-

тивной речи форм единственного и множественного числа имен существитель-

ных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные 

в косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами, суффиксами -онок, -енок, -aт, -ят, прилагательных с уменьшительно-лас-

кательными суффиксами, глаголов с различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

и притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми суще-

ствительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагатель-

ных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых предложе-

ний с помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного ре-

чевого выдоха. 
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3. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой дея-

тельности. 

4. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой дея-

тельности. 

 

5. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 

6. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

7. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формирова-

нию правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, автома-

тизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с од-

ним закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твер-

дый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные 

звуки. 

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых сло-

гов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом). 
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Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать 

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

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сю-

жетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 

опорой и с небольшой помощью педагога. 

III ПЕРИОД (март, апрель, май)  

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к опре-

деленной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между 

образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных – назва-

ний предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолже-

ние работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучае-

мых лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, притя-

жательных прилагательных и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 

простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно- па-

дежные формы с существительными единственного и множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 
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прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прила-

гательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян, притяжательных при-

лагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными 

в роде и числе в именительном падеже. 

6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных пред-

ложений. 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зри-

тельной опорой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтез 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельно-

сти. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной ре-

чевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств го-

лоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, 

играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной 

речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотвор-

ных текстов с отработанными звуками. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипя-

щих, йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой де-

ятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах – в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со сте-

чением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка прак-

тического использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твер-

дый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых сло-

гов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Сти-

муляция собственных высказываний детей – вопросов, ответов, реплик, являю-

щихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, за-



34  

гадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связ-

ного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Фор-

мирование умения отражать логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

5. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Сти-

муляция собственных высказываний детей – вопросов, ответов, реплик, являю-

щихся основой познавательного общения. 

6. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, за-

гадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связ-

ного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Фор-

мирование умения отражать логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

7. Совершенствование навыка пересказа. 
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Содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми 7-го года 

(подготовительная к школе группа) с ОНР 

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (первая половина сентября) 

Обследование состояния речи и неречевых психических функций. Сбор 

анамнестических данных. 

Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осу-

ществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми сло-

вами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в речи 

слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными пред-

логами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоимен-

ных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существи-

тельные единственного и множественного числа в именительном падеже по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредлож-

ных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лек-

сическим темам. 
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3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существи-

тельные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изу-

чаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существитель-

ные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с су-

ществительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопро-

сам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предло-

жений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочи-

ненных предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными вре-

мени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию пра-

вильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной 

речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразитель-

ностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений рече-

вого аппарата. 
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2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах 

– в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, неболь-

ших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трех-

сложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листо-

пад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в ак-

тивной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения разли-

чать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости со-

гласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а 

также по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать зву-

ковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

Обучение грамоте 

1. Обучение грамоте проводится на материале звуков, предварительно отра-

ботанных в произношении. 

2. Знакомство с буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, 

слова с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элемен-

тами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напеча-

танные» буквы. 
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4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впе-

чатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки- описа-

ния о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных убо-

рах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по за-

данному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с измене-

нием времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование      навыка      составления       рассказов       по серии 

картин и по картине по заданному или   коллективно составленному плану. 

II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными сло-

вами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилага-

тельными, обозначающими моральные качества людей; прилагательными с про-

тивоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаго-

лами. 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некото-

рыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

7. Совершенствование грамматического строя речи. 

8. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 
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имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффик-

сами. 

9. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существи-

тельные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

10. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагатель-

ные в сравнительной степени. 

11. Закрепление умения   согласовывать   прилагательные   и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные определения 

к существительным. 

12. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме бу-

дущего простого и будущего сложного времени. 

13. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложе-

ний по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения про-

стых предложений однородными членами. 

14. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

15. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразитель-

ностью речи в игровой и свободной речевой деятельности.  

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произ-

ношения всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, неболь-

ших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твер-

дости – мягкости, звонкости – глухости, по акустическим признакам и месту об-

разования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять зву-

ковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что напи-

сание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами Формирование умения осознанно читать слова, 

предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элемен-

тами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатан-

ные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использова-

нию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собе-

седника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предме-

тах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 
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3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказы-

вать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пере-

сказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

III ПЕРИОД (март, апрель, май) Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, много-

значными словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и сло-

вами-антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с умень-

шительными суффиксами, относительными; прилагательными с противополож-

ным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными пред-

логами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существи-

тельные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилага-

тельные в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными. 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложе-
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ний и распространения их однородными членами, составления сложносочинен-

ных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предло-

жений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графиче-

ских схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразитель-

ностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений ре-

чевого аппарата.  

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пяти-

сложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, 

велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и син-

тез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости – мяг-

кости, звонкости – глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, вы-

полнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, 
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что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, 

калина. 

 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из 

слов, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложе-

ний. 

2. Ознакомление с новыми буквами 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, чи-

тать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шриф-

тами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, 

наложенные друг на друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых ком-

муникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого рече-

вого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рас-

сказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному 

или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, расска-

зывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельно-

сти. Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием преды-

дущих и последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рас-

сказов самые интересные и существенные события и эпизоды, включая в повест-

вование описания природы, окружающей действительности, используя вербаль-

ные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту ли-

тературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллек-

тивно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица 

рассказчика и времени действия. 
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Приложение № 2.2. Планирование коррекционо-образовательного процесса 

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР.   
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2.3. Система взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ в ходе 

коррекционно-развивающего процесса 

Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, инструктором 

по физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом- психологом, 

методистом, директором и другими специалистами. 

Педагог-психолог осуществляет диагностическую, коррекционно-развива-

ющую и консультационную работу с детьми, родителями и сотрудниками. 

Инструктор физического воспитания работает над развитием мелкой мо-

торики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, 

развивает у дошкольников координацию движений. 

Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и 

укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает форми-

рование кинетической и кинестетической основы движения, создает необходи-

мые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка. 

Музыкальный руководитель развивает у детей музыкальный и речевой 

слух, обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону му-

зыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу 

и тембр голоса и т.д. 

Медсестра участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; контро-

лирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактиче-

ских мероприятий; участвует в составлении индивидуального образовательного 

маршрута 

Воспитатель проводит коррекционно-развивающую деятельность с детьми 

по заданиям индивидуально, с подгруппой детей или же со всеми детьми группы. 

Закрепляет произношение поставленных учителем- логопедом звуков речи. Раз-

вивает связную речь детей, по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связ-

ного высказывания. 

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе 

определяется продуманной системой, частью которой является логопедизация 

всего учебно- воспитательного процесса 

Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевые нару-

шения, привели к необходимости планирования и организации четкой, скоорди-
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нированной работы учителя-логопеда и воспитателей в условиях логопедиче-

ской группы, в работе которого выделяются следующие основные направления: 

-коррекционно-воспитательное; 

-общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в коррекции у де-

тей речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых психических про-

цессов. Кроме того, он должен не только знать характер этих нарушений, но и 

владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления не-

которых из них. 

Основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателя в преодоле-

нии речевых нарушений можно назвать всестороннюю коррекцию не только 

речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование лично-

сти ребенка. 

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает реше-

ние следующих задач: 

 учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей. 

 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. В соответствии 

с этими задачами следует разделить функции логопеда и воспитателя. 

Функции логопеда: 

 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально- личностных 

особенностей детей, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым ребенком.

 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и вырази-

тельности речи, работа над просодической стороной речи.

 Коррекция звукопроизношения.

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза.

 Устранение недостатков слоговой структуры слова.

 Формирование послогового чтения.

 Отработка новых лексико-грамматических категорий.

 Обучение связной речи.

 Предупреждение нарушений письма и чтения.

 Развитие психических функций.
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Функции воспитателя: 

 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели. 

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по теку-

щей лексической теме в процессе всех режимных моментов 

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию есте-

ственного общения у детей. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, тек-

стов, знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и со-

ставление всех видов рассказывания). 

 Закрепление навыков чтения и письма. 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда. 

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, во-

ображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом мате-

риале. 

Приложение 2.3 Алгоритм совместной работы специалистов в группе для 

детей с ОНР. 
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2.4. Система взаимодействия учителя-логопеда с родителями в ходе кор-

рекционно-развивающего процесса 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно- воспитательному процессу привле-

каются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, вик-

торинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают 

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для ро-

дителей открытые и совместные занятия мастер-классы, пытаются привлечь ро-

дителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических реко-

мендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и 

на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидиро-

вать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями в ходе коррекционно- 

развивающего процесса 

Формы Примерные темы Эффективность 

Коллективные формы 

Групповые родитель-

ские собрания 2-3 раза 

в год 

«Участие семьи в коррекции 

речевого развития ребенка», 

«Общее недоразвитие речи у 

дошкольников», «Игротека в 

кругу семьи». 

Дают возможность получить зна-

ния по интересующим вопросам. 

Повышают педагогическую куль-

туру родителей. 

Дни открытых дверей 

(ежегодно) 

«Развитие фонематического 

слуха», «Логопедический мас-

саж ложками» 

Позволяет родителям увидеть сво-

его ребенка в условиях, отличных 

от домашних, что способствует 

пересмотру их методов и приемов 

воспитания. 

Клуб для родителей    

(2 раза в год) 

«Познавательное речевое раз-

витие», «Организация коррек-

ционно-воспитат. процесса 

ДОУ в режиме здоровьесбере-

жения», «Организация лого-

среды в домашних условиях». 

Дает возможность установить до-

верительные отношения, получить 

помощь в решении возникших 

трудностях. 

Семинар-практикум           

(1 раз в год) 

«Развитие моторики, дыхания 

и голоса у детей дошкольного 

возраста», «Готовность ре-

бенка к школе». 

У родителей появляется возмож-

ность на практике закреплять по-

лученные знания. 
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Формы Примерные темы Эффективность 

Речевые праздники        

(1 раз в год) 

«Развитие моторики, дыхания 

и голоса у детей дошкольного 

возраста», «Готовность ре-

бенка к школе». 

Помогает спланировать и система-

тизировать работу с семьей. 

Проектная деятель-

ность (2 раза в год) 

«Моя любимая буква» «Разви-

тие моторики, дыхания и го-

лоса у детей дошкольного воз-

раста», «Готовность ребенка к 

школе». «Как мы научились 

говорить», «Мы - лучшие 

чтецы». 

У родителей развиваются комму-

никативные навыки, творческие 

способности и установились дове-

рительные отношения с детьми и 

педагогами. 

Индивидуальные формы 

Консультации (по мере 

необходимости) 

«Правильное выполнение ин-

дивидуальных занятий», «Под-

готовка органов артикуляции к 

постановке звуков». 

Дают научные знания, умение 

применять их в нужной ситуации 

Анкетирование родите-

лей (2 раза в год) 

«Взаимодействие родителей с 

семьей», «Готов ли ваш ребе-

нок к школе?». 

Выявляют основные трудности в 

обучении ребенка, установить 

контакт между родителем и педа-

гогам. 

Рекомендации, беседы 

(по мере необходимо-

сти) 

«Развитие слухового восприя-

тия», «Книга в помощь разви-

тию речи», «Какие артикуля-

ционные упражнения необхо-

димо выполнять с детьми при 

постановке нужного звука» (в 

течение постановки звука). 

Длительные наблюдения за ребен-

ком в новой обстановке позволяет 

иначе взглянуть на своего ребенка 

и на сам процесс воспитания. 

Консультации для ро-

дителей неохваченных 

детей (1-2 раза в месяц) 

«Обучающие и развивающие 

игры», «Развитие фонематиче-

ского слуха», «Руки трени-

руем- развиваем речь». 

Приобщение будущих родителей 

к участию в жизни детского сада и 

объединение усилий для развития 

и воспитания детей. Дают науч-

ные знания, умение применять их в 

нужной ситуации. 

Наглядно-информационные формы 

Тематические вы-

ставки, информацион-

ные стенды, буклеты 

«Как разговорить молчуна», 

«Артикуляционная 

гимнастика», «Развитие слухо-

вого восприятия» 

Помогают выявить уровень педа-

гогической и коррекционной гра-

мотности родителей, их интересы 

и запросы, повысить педагогиче-

скую компетентность родителей. 

Открытые интегриро-

ванные занятия (2 раза 

в год) 

«На весенней поляне», «По 

следам Бабы-Яги» 

Погружают в жизнь группы, спо-

собствуют в большей степени про-

демонстрировать родителям осо-

бенности воспитания и обучения 

детей в детском саду 

Выставки, статьи на 

стенды 

«Советы логопеда», «Что такое 

фонематический 

слух?», «От слогов к словам» 

Пополняют знания родителей о ре-

чевом развитии детей. 

Содержание работы учителя-логопеда с родителями представлено в   прило-

жении №. 2.4. 
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2.5. Формы, способы, методы и средства реализации «Программы» 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные - непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматрива-

ние игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

2. Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, чистоговорок, скоро-

говорок; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические 

 дидактические игры и упражнения; 

 игры-драматизации и инсценировки; 

 хороводные игры и элементы логоритмики. 

Средства коррекции и развития речи детей с ТНР 

 общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, учителем- ло-

гопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре 

и др.); 

 культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

 обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонемати-

ческой стороны речи, занятия по обучению грамоте, занятия по развитию лек-

сико-грамматического строя и связной речи, чтение художественной литера-

туры); 

 художественная литература, читаемая помимо занятий дома и в детском 

саду; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 НОД по другим разделам образовательной программы ДОУ. 
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Форма организации образовательной деятельности.  

Фронтальная (подгрупповая по 5-6 детей) и индивидуальная. 

Занятия проводятся в первой половине дня. Количество занятий, реализу-

ющих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода 

обучения. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно про-

износятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных заня-

тиях. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки 

грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на 

базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляцион-

ных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фо-

нематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. 
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2.7. Технологии, используемые для реализации «Программы» 

Наряду с общепринятыми технологиям (технология диагностики, техноло-

гия  звукопостановки, технология формирования речевого дыхания при различ-

ных нарушениях произносительной стороны речи и другие)используют новые 

способы взаимодействия педагога и ребёнка, новые стимулы, служащие для со-

здания благоприятного эмоционального фона, способствуют включению в ра-

боту сохранных и активизации нарушенных психических функций. 

С учетом указанных выше особенностей детей с ОНР применение иннова-

ционных технологий с целью логопедической коррекции должно охватывать та-

кие функции, как внимание, память, познавательная активность, наглядно- об-

разное мышление, мелкая моторика, моторная координация. 

В качестве вспомогательных могут быть задействованы следующие иннова-

ционные технологии. 

С целью коррекции памяти, внимания, наглядно-образного мышления: 

– информационные технологии (обеспечивают наглядность, доступность, 

вариативность и возможность быстрого создания обучающего материала, удоб-

ство объективного контроля развития и деятельности детей, расширение сюжет-

ного наполнения традиционной игровой деятельности, визуализацию акустиче-

ских компонентов речи, расширение спектра невербальных заданий) 

 

– мнемотехники (система приемов, облегчающих запоминание и увеличива-

ющих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций) 

С целью коррекции моторных функций следует применять телесно- ориен-

тированные техники: 

– биоэнергопластика (соединение движений артикуляционного аппарата с 

движениями кисти руки) 

– логопедический массаж (активный метод механического воздействия, по-

могающий нормализовать мышечный тонус и тем самым подготовить мышцы к 

выполнению сложных движений, необходимых при артикуляции звуков: руч-

ной, точечный, аппаратный, пальцевый массаж, массаж ладонных поверхностей 

каменными, металлическими или стеклянными разноцветными шариками; при-

щепочный массаж; массаж орехами, каштанами; массаж шестигранными каран-

дашами; массаж чётками; массаж травяными мешочками; массаж зондами, зон-

дозаменителями; массаж приборами суджок) 

– логоритмика – (система музыкально-двигательных, речедвигательных и 

музыкально-речевых игр и упражнений, осуществляемых в целях логопедиче-

ской коррекции) 



53  

– криотерапия (использование игр со льдом и теплом, при котором дозиро-

ванное воздействие холода на нервные окончания пальцев обладает благотвори-

тельными свойствами) 

 

С целью стабилизации эмоциональной сферы следует применять арт-

терапевтические методики: 

 

– музыкотерапия (эмоциональное восприятие музыки, вокалотерапия, игра 

на музыкальных инструментах. В зависимости от мелодии, её ритмической ос-

новы и исполнения музыка может оказывать самые разнообразные эффекты) 

– изотерапия (нетрадиционные техники рисования: кляксография, пальце-

вая живопись, рисование мягкой бумагой, рисование тычком жёсткой полусухой 

кистью, ниткография, рисование манной крупой, листьями, палочками, ка муш-

ками, отпечатывание ватой, оттиск пробками, рисование ладонями и др.) 

– сказкотерапия (метод, использующий сказочную форму для речевого раз-

вития личности, расширения сознания и совершенствования взаимодействия че-

рез речь с окружающим миром) 

– куклотерапия (раздел арт-терапии, использующий в качестве основного 

приёма психокоррекционного воздействия куклу как промежуточный объект 

взаимодействия ребенка и взрослого. Цель куклотерапии – помочь сгладить пе-

реживания, укрепить психическое здоровье, улучшить социальную адаптацию, 

повысить самосознание, разрешить конфликтный ситуации в коллективной дея-

тельности); 

– песочная терапия (способствует более качественной коррекции речи и раз-

витию эмоционально-волевой сферы) 



54  

3. Организационный раздел 

3.1. Организация коррекционно-образовательного процесса 

С детьми старшей и подготовительной группы учитель-логопед проводит 

подгрупповую образовательную деятельность 5 раза в неделю. Индивидуальная 

работа с каждым ребёнком проводится не менее з раз в неделю (учитель-логопед 

и воспитатель). 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

1-я половина мая– диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Начиная с сентября логопед проводит индивидуальную и подгрупповую 

работу. 

Форма организации образовательной деятельности: 

 Фронтальная (подгрупповая по 5-6 детей). 

 Индивидуальная. 

Занятия проводятся в первой половине дня. Количество занятий, реализу-

ющих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода 

обучения и предусматривает проведение следующих видов занятий.  

Продолжительность занятий: 

Фронтальные логопедические занятия проводятся в утренние часы (9.00 – 

10.00). 

В старшей группе 25-30 минут, в подготовительной группе 30 – 35 минут, 

перерыв между занятиями 10 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 15 – 20 минут. 

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во 

время дневной прогулки. 
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В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи (2 занятия в неделю); 

формирование правильного звукопроизношения (2 занятия в неделю); 

Для подготовительной группы: 

-формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи (3 

занятия в неделю); 

-формирование правильного звукопроизношения (2 занятия в неделю). 

 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

-формирование лексико-грамматических представлений и развития связной 

речи (3 занятия в неделю); 

-формирование правильного звукопроизношения (2 занятия в неделю); 

Для подготовительной группы: 

-формирование лексико-грамматических представлений и связной речи (2 

занятия в неделю); 

-формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте (2 занятия в неделю во втором периоде, 1 занятие в неделю в третьем 

периоде); 

-Обучение элементам грамоты (1 занятие в неделю во втором периоде, 2 за-

нятия в неделю в третьем периоде). 

 

График работы учителя-логопеда Криковцовой Е.В. на 2021-2022 уч.год  в При-

ложении № 3.1.1. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности учителя-лого-

педа МОУ детский сад №265 комненсирующей направленности по дням и пе-

риодам в Приложении № 3.1.2. 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение коррекционно-образователь-

ного процесса 

 

Паспорт логопедического кабинета отражен в приложении №3.2.
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19. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). 

Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями 

речи. М.: МГОПИ,1993.-72с 

20. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития у детей Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. – М.: Просвещение, 2008 

21. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недо-

развитием речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. I. Первый год 

обучения (старшая группа). Пособие для студентов дефектологических факуль-

тетов, практических работников специальных учреждений, воспитателей дет-

ских садов, родителей. М.: Альфа, 1993. 

22. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недо-

развитием речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. 2. Второй год 

обучения (подготовительная группа) М.: Издательство «Альфа», 1993. 

23. Использованы интернет ресурсы:  

http://www.logoped.ru/skotes30.htm; 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/defektologija; 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-programma-

vospitaniya-i-obucheniya-detey-s-narusheniyami; 

http://www.pedlib.ru/. 

24. Новые информационные технологии в логопедической работе/ Гаркуша 

Ю. Ф., Манина Е. В., Черлина Н. А. // Логопед – 2004, №2. 

http://www.logoped.ru/skotes30.htm
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-programma-vospitaniya-i-obucheniya-detey-s-narusheniyami
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-programma-vospitaniya-i-obucheniya-detey-s-narusheniyami
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-programma-vospitaniya-i-obucheniya-detey-s-narusheniyami
http://www.pedlib.ru/
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4. Приложения 

Приложение № 1. Контингент детей с ТНР в группе компенсирующей 

направленности 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с ТНР про-

ходят курс коррекционного обучения дети с тяжелыми нарушениями речи: ди-

зартрией, алалией, общим недоразвитием речи (от I до III уровня). 

Речевая недостаточность при этих нарушениях неоднородна: от полного от-

сутствия речи до развернутой фразовой речи с элементами фонетико-фонемати-

ческого и лексико-грамматического недоразвития. 

При алалии нарушены все компоненты речи: фонетико-фонематическая, 

просодическая стороны и лексико-грамматический строй. Для алалии харак-

терны позднее развитие речи, медленное накопление словаря, нарушение звуко-

слоговой структуры слова, запоздалое формирование фразовой речи с выражен-

ными аграматизмами. 

При дизартрии имеет место грубое нарушение звукопроизношения, голосо-

образования и речевого дыхания. Это обусловлено нарушением мышечного то-

нуса в речевой, дыхательной и голосообразующей мускулатуре; ограничением 

возможности артикуляционных движений из-за параличей, парезов, гиперкине-

зов и синкенизий. 

Дети-дизартрики поздно начинают говорить. Это ведет к недостаточности 

активного словаря и отклонениям в развитии грамматического строя речи. 

Общее недоразвитие речи рассматриваются как системное нарушение рече-

вой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нару-

шено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуко-

вой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) Выделяются четыре уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

ОНР I уровня. 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. Возможна замена названий предметов 

названиями действий наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограни-

чен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, падежа, рода. Произношение звуков носит диффузный харак-

тер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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ОНР II уровня. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, сою-

зов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словар-

ный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, свя-

занный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

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

грубые нарушения слоговой структуры и звуковой наполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи. 

ОНР III уровня характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструк-

ций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться не-

точное 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 неправильно употреблять 

предлоги, допускаются ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. 

 Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть не стойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искаже-

нии, замене или смещении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех-

сложные слова вслед за взрослым, но искажая их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Речевые нарушения детей, сказываются на характере их взаимоотношений 

с окружающими, на формировании самосознания и самооценки. У детей возни-

кают трудности социальной адаптации, сложности взаимодействия с социальной 

средой. В результате затрудняется общение, создаются неблагоприятные усло-

вия для психического развития ребенка, формируются такие черты характера, 

как робость, неуверенность в своих силах, зависимость от окружающих и т.д. 

Личность дошкольника с тяжелыми нарушениями речи часто характеризу-

ется заниженной самооценкой, нарушениями коммуникативной сферы, проявле-

ниями тревожности и агрессивности разной степени выраженности. 
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Особенности речевого развития детей (трудности морфологического, син-

таксического, логико-синтаксического и композиционного характера) сочета-

ются с нарушениями коммуникативной функции, что выражается в снижении 

потребности в общении, несформированности способов коммуникации, особен-

ностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться 

в ситуации общения, негативизм). Несформированность средств общения детей 

является одной из главных причин неблагоприятных отношений в группе сверст-

ников. 

Формирование психических процессов у детей с тяжелыми нарушениями 

речи также имеет свои специфические особенности. Отмечаются сложности при 

распределении внимания, недостаточная устойчивость, быстрая истощаемость, 

низкая активность припоминания, что определяет тенденцию к снижению темпа 

деятельности в процессе работы. 

У детей данной категории также отмечается недостаточность различных ви-

дов восприятия: слухового, зрительного и пространственного. Недостаточность 

базового слухового восприятия влияет на формирование фонематического слуха, 

а в дальнейшем – фонематического восприятия. Нарушения зрительной сферы 

проявляются в бедности и недифференцированности зрительных представлений, 

в инертности и нестойкости зрительных следов, а также в отсутствии прочной и 

адекватной связи слова со зрительным образом предмета. Наблюдаются затруд-

нения при ориентировке в пространстве, дети затрудняются в дифференциации 

понятий «справа» и «слева», наблюдаются трудности ориентировки в собствен-

ном теле. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обуславливает особенности мышления. Дети отстают в развитии сло-

весно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, срав-

нением и обобщением. 

Отставание в развитии двигательной сферы, характеризуется плохой коор-

динацией движений, снижении скорости и ловкости. Отмечается недостаточная 

координация пальцев рук, общее недоразвитие мелкой моторики. 

100 % обучающихся – дети среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

первого года обучения, один ребёнок-инвалид. сенсомоторной алалией для кото-

рого разработан ИПР (индивидуальная программа развития). 

Индивидуальный маршрут развития разрабатывается для детей: 

• имеющих индивидуальных траектории развития; 

• с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

• которым продлен срок коррекционного обучения. 
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Приложение № 2.1. Диагностические материалы детей с ТНР в группе ком-

пенсирующей направленности 
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Приложение № 2.2. Содержание коррекционно-развивающей деятельности 

Планирование коррекционно-образовательного процесса в группе ком-

пенсирующей направленности для детей с ТНР. 

1 этап – подготовительный. 

Цель – максимальная подготовка ребенка к длительной коррекционной работе, 

а именно: 

- вызвать интерес и потребность в логопедических занятиях; 

- развивать слуховое внимание и память, фонематическое восприятие в иг-

рах и специальных упражнениях; 

- формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня мини-

мальной достаточности для постановки звуков; 

- в процессе постоянных тренировок развивать мелкую моторику пальцев 

рук; 

- укреплять физическое здоровье (направление к узким специалистам меди-

цинских учреждений). 

2  этап – формирование произносительных умений и навыков. 

- устранить дефектное произношение звуков; 

- развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные акустиче-

ски и артикуляционно; 

- формировать умения и навыки пользоваться правильной речью. Виды кор-

рекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звука (проводится индивидуально). 

2. Автоматизация поставленных звука на этапе слога (проводится индиви-

дуально и в мини-подгруппе). 

3. Автоматизация звука на этапе слова (проводится в подгруппе). 

4. Автоматизация звука на этапе словосочетания и чистоговорок (прово-

дится в подгруппе). 

5. Автоматизация звука на этапе предложения и текста (проводится в под-

группе). 

6. Дифференциация звуков. 

7. Автоматизация звуков в спонтанной речи. 

3 этап – совершенствование фонематического восприятия и навыков звуко-

вого анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

4 этап – систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мыш-

ления на отработанном в произношении материале. 

5 этап – развитие связной выразительной речи на базе правильно произно-

симых звуков: лексические и грамматические упражнения; нормализация про-

содической речи; обучение рассказыванию. 
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Планирование индивидуальной работы по формированию фонематиче-

ских процессов. 

1. Развитие слухового восприятия на материале неречевых звуков. 

2. Усвоение понятия «ряда» слева направо с использованием игровых прие-

мов. 

3. Развитие фонематических процессов на материале речевых звуков: 

 выделение заданного звука из звукового ряда, из слова, из фразы; 

 определение позиции заданного звука в слове; 

 определение звукового и слогового состава слова; 

 подбор слов с заданным звуком или слогом; 

 составление слов из ряда звуков или слогов, данным вразброс.  

Порядок выделения из слов гласных звуков: 

 выделение первых ударных гласных в словах; 

 выделение ударных гласных в конце слова; 

 выделение гласных на фоне коротких слов; 

 выделение гласных звуков из середины любых слов; 

 выделение безударных гласных звуков из любых позиций в слове.  

Порядок выделения согласных звуков в слове: 

 выделение согласного звука в начале слова; 

 выделение согласного звука в конце слова; 

 различение твердых и мягких звуков в начале слова; 

 различение звонких и глухих близких по артикуляции звуков. 

 

Планирование индивидуальной работы по коррекции ОНР. 

1. Звукопроизношение (см. индивидуальный план) 

2. Общеречевые навыки: 

 работа над постановкой диафрагмального дыхания; 

 формирование целенаправленной и сильной воздушной струи; 

 работа над силой и модуляцией голоса; 

 работа над просодической стороной речи; 

 выработка четких координированных движений органов речевого аппарата. 

3. Фонематические процессы (см. индивидуальный план) 

4. Лексика: 

 образование уменьшительно-ласкательной и увеличительной форм суще-

ствительных; 

 образование множественного числа существительных; 

 образование уменьшительно-ласкательной формы прилагательных; 

 работа по пониманию и употреблению предлогов; 

 уточнение и расширение словаря по тематическому плану; 
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 уточнение названий геометрических форм; 

 уточнение названий цветов и их оттенков; 

 расширение словаря признаков, антонимов. 

5. Грамматический строй: 

 образование притяжательных прилагательных; 

 образование относительных прилагательных; 

 образование глаголов; 

 работа по пониманию и употреблению предлогов; 

 работа над согласованием существительных с прилагательным; 

 работа над согласованием существительных с местоимением; 

 работа над правильным согласованием существительных с глаголом; 

 работа над правильным согласованием существительных с числительными; 

 работа над образованием множественного числа существительных в имени-

тельном и родительном падежах; 

 образование единственного и множественного числа существительных в да-

тельном и предложном падежах. 

6. Связная речь: 

 формировать умение составлять рассказ-описание; 

 формировать умение составлять рассказ по картине; 

 формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

 формировать умение составлять пересказ сказок и простых текстов; 

 заучивание стихотворений, считалок, скороговорок. 

7. Мелкая и ручная моторика: 

 запомнить названия пальцев рук; 

 освоить различные движения пальцами рук; 

 сопровождать пальчиковые гимнастики стихотворными текстами; 

 упражнять в обводке, штриховке трафаретов; 

 составление фигур и узоров из элементов; 

 использование шнуровок, мозаик, контейнеров с сыпучими материалами и 

т.д. 

8. Развитие ВПФ: 

 развитие произвольного запоминания; 

 увеличение объёма слухоречевой памяти; 

 развитие всех видов восприятия; 

 развитие слухового внимания; 

 развитие кинестетического восприятия; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие воображения; 

 развитие изобразительной и конструктивной деятельности; 



66 
 

 развитие логического мышления. 

Планирование образовательной деятельности (сентябрь – май) 

Базовый вид деятельности 
Средняя группа компенсирующей направ-

ленности 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю (игровые упражнения) 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Конструирование Самостоятельная деятельность 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 

Ручной труд Самостоятельная деятельность 

Музыка 2 раза в неделю 

Обучение игре и социальное развитие Совместная и самостоятельная деятельность 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития (с педагогом) ежедневно 

 

Занятия со специалистами 

Коррекционные занятия 2 раза в неделю 

Итого: 12 
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