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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации Программы:  

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 
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возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

 

1.2 Задачи Программы: 

• реализация содержания АОП ДО; 

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и 

укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
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• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5.Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.4 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с тяжелым нарушением речи: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 
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4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.5 Краткая  характеристика возрастных особенностей развития 

детей 

Индивидуальные особенности воспитанников старшей группы. 

В возрасте около 5 лет в развитии ребенка происходит большой скачок, 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребенок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». Появление 

произвольности- решающее изменение в деятельности ребенка, когда целью 

последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а 

овладение собственным поведением.  

Эмоции.  

Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать свое поведение, 

ребенок теперь способен также - пока конечно, не полностью регулировать 

проявление своих чувств.  

Поскольку сфера его интересов – взаимоотношения людей, он начинает 

более тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношения к 

нему и друг к другу. Именно реальное отношение становится главным 

источником радости и печали ребенка.  



6 
 
 

 

Восприятие.  

Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Одновременно восприятие приобретает черты произвольности.  

Внимание. 

 В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Важным показателем 

развития внимания является, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу, первый и необходимый элемент произвольного 

внимания.  

Память. 

 Развивается произвольное запоминание, хотя оно остается главным 

образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших 

дошкольников является образная память.  

Речь.  

Становится также более связной, внутренне согласованной и 

монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание.  

Мышление.  

К 5 годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании уже 

не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На 

этой основе формируются представления об изменениях количества. Дети 

могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать 

задачи.  

Деятельность.  

В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, 

который протяжен во времени. Дети начинают осваивать игры с правилами. 

Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и 

эгоцентризма. На шестом году жизни у ребенка появляется способность 

ставить цели, касающиеся его самого, его собственного поведения, а также 

таких психических процессов, как память, внимание, восприятие и др.  

Сознание.  

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

плана действий, способностью оперировать в уме, а не только в наглядном 

плане различными представлениями. Старший дошкольный возраст имеет 

решающее значение для морального развития детей. Это период, когда 

закладываются основы морального поведения и отношения.  

Личность. 

 Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребенка 

являются изменения в его представлениях о себе его образе Я. Пятилетний 

возраст- возраст идентификации ребенком себя со взрослыми того же пола. 

Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно окружающий мир, то 

в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей. После 5 лет у детей начинают появляться 
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представления не только о том, какие они есть, но и о том какими они хотели 

бы быть и какими бы они стать не хотели.  

Отношение к взрослому.  

До сих пор взрослый был для ребенка безоговорочным непререкаемым 

авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых 

детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок 

авторитета.  

Отношение к сверстникам.  

На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для проявления нового типа 

его взаимоотношений со сверстниками. Возникают симпатии и антипатии, 

проявления которых глубоко переживаются детьми. 

Индивидуальные особенности воспитанников подготовительной группы. 

6-7 лет — это период познания мира человеческих отношений, творчества 

и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — 

обучению в школе. 

Игровая деятельность 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. При организации совместных 

игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой 

степени сдерживать эмоциональные порывы. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 

Конструирование 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 
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т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

 Развитие психических процессов 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков (величина, форма 

предметов, положение в пространстве) 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

 Мышление 

Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-

действенного к наглядно-образному и в конце периода — к словесному 

мышлению. 

1) наглядно-действенное (познание с помощью манипулирования 

предметами, например, достает предмет, который высоко лежит, подставив 

стул) 

2) наглядно-образное (познание с помощью представлений предметов, 

явлений, без применения практических действий, например, может собрать 

кубики, легкие пазлы без опоры на наглядность) 

3) словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, 

рассуждений, которое связано с использованием и преобразованием понятий, 

например, может выложить последовательно 6-7 картинок, логически 

связанных между собой). 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики 

рассуждения. Складываются предпосылки таких качеств ума, как 

самостоятельность, гибкость и пытливость. Возникают попытки объяснить 

явления и процессы. Детские вопросы — показатели развития 

любознательности. 

Внимание 

Внимание становится произвольным.В этом возрасте значительно 

возрастают концентрация, объем и устойчивость внимания, складываются 

элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, 

познавательных интересов. 
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В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, 

объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть 

двойственные изображения. 

Память 

В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить. Используя при этом простейший механический способ 

запоминания – повторение. 

Речь 

Развивается звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика.Развивается связная речь.В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом 

возрасте.Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Отношения со сверстниками 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. 

Ребенок может изменить свою точку зрения, позиции в результате 

столкновения с общественным мнением, мнением другого ребенка. Ребенок 

может воспринять точку зрения другого человека.  

В процессе усвоения активного отношения к собственной жизни, 

развивается эмпатия, сочувствие. 

Отношения со взрослыми 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении 

следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. 

Ребёнок стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить 

с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Эмоции 

У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. Возникает 

критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание 

сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. 

О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему 

поведению, которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и 

коллективе сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. 

Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно 

адекватна, более характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более 

объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 
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 В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов. 

Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает 

преобладать над мотивом «я хочу». 

 

1.6 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звуко-комплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
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При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

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

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

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

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуко-наполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемо-

образования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 



12 
 
 

 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  

 

1.7 Основания разработки рабочей программы 

«Федеральная Образовательная Адаптированная Программа» ГБДОУ 

детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга»  

В соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 - ФЗ 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (с изменениями на 21.01.2019); 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

• Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р;  

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

• Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 N 1028 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2022 N 71847) 

 

Срок реализации рабочей программы 2 года 

 

1.8 Целевые ориентиры освоения программы 

Планируемые результаты. 
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В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу старшего дошкольного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 

с открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 
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14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами 

и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством 

предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 
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29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Описание образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях с 5 до 7 лет. 

 

 2.1. Содержание коррекционной образовательной работы с детьми по 

образовательным областям 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 
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образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

• овладения речью как средством общения и культуры; 

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 
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коммуникативной активности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр 

и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано 

с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

• развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирования познавательных действий, становления сознания; 
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• развития воображения и творческой активности; 

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); 

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот 

период обеспечивает развитие у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

• формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания 

на выполнение коллективных построек. 
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Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, с учётом его психофизических особенностей, в 

условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развития общения и взаимодействия ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи с педагогическим работником и другими детьми; 

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

• формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

• формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи; 

• развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
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Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми 

и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

• игра; 

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

• труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных 

играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 
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Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют 

и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

• развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 



23 
 
 

 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер.  

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В области «Физического развития» ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
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• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

 Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
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старшего дошкольного возраста: 

 

В ходе физического воспитания обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи большое значение приобретает формирование у обучающихся 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения 

и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся  различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке 

и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 
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им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с тяжелыми нарушениями речи о человеке (себе, 

других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники 

продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
 

 

 

2.2. Содержание коррекционной работы с детьми по уровням речевого 

развития. 

 

Обучение обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, не 

владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), 

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы 

учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, 

понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать 

вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 
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глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в 

любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - 

на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

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

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

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

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У 

обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться 

в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 
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местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, 

спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, 

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 
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Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звукобуквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 

вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение 

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

Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
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недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 

(скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование 

одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница 

- читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 
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последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

• научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 

• различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

• определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), 

предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от 

возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

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

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего 

дошкольного возраста могут: 

• пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

• грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

• использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

• соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 
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адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
 
 

 2.3. Содержание коррекционной и образовательной работы с детьми 

Старшая группа с 5-6 лет Подготовительная группа с 6-7 лет 

Развитие словаря 

• Уточнить и расширить запас 

представлений на основе наблюдения и 

осмысленияпредметовиявленийокружающ

ейдействительности,создатьдостаточныйза

пассловарных образов. 

• Обеспечитьпереходотнакопленныхпредста

вленийипассивногоречевогозапасакактивн

ому использованиюречевыхсредств. 

• Расширитьобъемправильнопроизносимыхс

уществительных—

названийпредметов,объектов,ихчастейпов

семизучаемымлексическимтемам. 

• Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на 

этойоснове развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать 

доступныеродовые 

ивидовыеобобщающиепонятия. 

• Расширить глагольный словарь на основе 

работы по усвоению пониманиядействий, 

выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению 

пониманиядействий,выраженныхличными

ивозвратнымиглаголами. 

• Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам 

Какой? Какая? Какое? обогащать 

активный словарь относительными 

прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; 

притяжательнымиприлагательными,прила

гательнымисласкательнымзначением. 

• Учить сопоставлять предметы и явления и 

на этой основе обеспечить 

пониманиеииспользованиевречислов-

синонимовислов-антонимов. 

• Расширить понимание значения простых 

предлогов и активизировать 

• Расширять, уточнять и 

активизировать словарь на основе 

систематизации 

• и обобщения знаний об 

окружающем. 

• Учить практическому овладению 

существительными с 

уменьшительными 

• и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами 

единичности;существительными, 

образованными от глаголов. 

• Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

• Расширять представления о 

переносном значении и 

многозначности слов. 

• Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные 

слова. 

• Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с 

уменьшительными 

• суффиксами, относительными и 

притяжательными 

прилагательными; 

прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

• Способствовать дальнейшему 

овладению приставочными 

глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

• Способствовать практическому 

овладению всеми простыми и 

основными 

• сложными предлогами. 

• Обогащать экспрессивную речь за 

счет имен числительных, 
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ихиспользованиевречи. 

• Обеспечитьусвоениепритяжательныхместо

имений,определительныхместоимений, 

указательных наречий, количественных и 

порядковых 

числительныхиихиспользование 

вэкспрессивнойречи. 
• Закрепитьпонятиесловоиумениеоперировать

им. 

 

местоименных форм, наречий, 

причастий. 

• Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

Формирование  и совершенствование грамматического строя речи 
• Обеспечитьдальнейшееусвоениеииспользова

ниевэкспрессивнойречинекоторыхформслов

оизменения:окончанийименсуществительны

хв единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах 

без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголовнастоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

• Обеспечитьпрактическоеусвоениенекоторых

способовсловообразованияинаэтойосновеис

пользованиевэкспрессивнойречисуществите

льныхиприлагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

существительныхссуффиксами-онок-,-енок-

,-ат-,-ят-

,глаголовсразличнымиприставками.  

• Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи 

относительныеипритяжательныеприлагатель

ные. 

• Совершенствоватьнавыксогласованияприлаг

ательныхичислительныхссуществительными 

вроде, числе,падеже. 

• Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам,по 

картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однороднымичленами. 

• Сформироватьумениесоставлятьпростыепре

дложенияспротивительнымисоюзами,сложн

осочиненныеисложноподчиненныепредложе

ния. 

• Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а такженавык 

анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трех слов 

(безпредлога). 

• Совершенствовать умение 

употреблять имена существительные 

единственного 

• и множественного числа в 

именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях 

с предлогами. 

• Совершенствовать умение 

образовывать и использовать имена 

существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

• Формировать умение образовывать и 

использовать имена 

существительные с 

увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. 

• Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными 

• в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к 

существительным. 

• Сформировать умение образовывать 

и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен 

прилагательных. 

• Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего 

сложного времени. 

• Совершенствовать навыки 

составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации 
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действия, по картине; 

распространения простых 

предложений однородными 

членами. 

• Совершенствовать навыки 

составления и использования 

сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, 

причины. 

• Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 

• Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми 

предлогами и навыки составления 

графических схем таких 

предложений. 

• Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети 

были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитиепросодическойстороныречи 

• Формироватьправильноеречевоедыханиеидл

ительныйротовойвыдох.Закрепитьнавыкмяг

кого голосоведения. 

• Воспитыватьумеренныйтемпречипоподража

ниюпедагогуивупражненияхнакоординацию

речи с движением. 

• Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, 

модуляциюголоса. 

Коррекцияпроизносительнойстороныречи 

• Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и 

свободнойречевой деятельности. 

• Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к 

формированиюзвуков всех групп. 

• Сформироватьправильныеукладышипящих,а

ффрикат,йотированныхисонорныхзвуков,авт

оматизироватьпоставленныезвукивсвободно

йречевойиигровой деятельности. 

Работанадслоговойструктуройслова 

• Cовершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие 

Развитиепросодическойстороныречи 

• Продолжить работу по развитию 

речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и 

плавности речи.  

• Учить соблюдать голосовой режим, 

• не допускать форсирования голоса, 

крика. 

• Учить детей произвольно изменять 

силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

• Развивать тембровую окраску 

голоса, совершенствовать умение 

изменять 

• высоту тона в играх. 

• Учить говорить в спокойном темпе. 

• Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекцияпроизносительнойстороны

речи 

• Активизировать и совершенствовать 

движения речевого аппарата. 
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слова.Учитьзапоминатьивоспроизводитьцеп

очкислоговсосменойударенияиинтонации,це

почекслоговсразнымисогласнымииодинаков

ымигласными;цепочекслогов состечением 

согласных. 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов 

различнойзвукослоговойструктуры. 

• Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих издвухслогов, 

одногослога, трехслогов. 

• Закрепитьпонятиеслогиумениеоперироватьи

м. 

Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звуковогоанализа 

исинтеза 

• Совершенствоватьумениеразличатьнаслухгл

асныезвуки. 

• Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных 

звуков,вподборесловназаданныегласныеисог

ласныезвуки. 

• Формироватьумениеразличатьнаслухсогласн

ыезвуки,близкиепоартикуляционнымпризна

камврядузвуков,слогов,слов,впредложениях,

свободнойигровой иречевой деятельности. 

• Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных 

изначаласлова,согласныхизконцаиначаласло

ва. 

• Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов,слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с егопроизношением). 

• Формироватьнавыкразличениясогласныхзву

ковпопризнакам:глухой—звонкий,твердый 

— мягкий. 

• Закрепитьпонятиязвук,гласныйзвук,согласны

йзвук. 

• Сформироватьпонятиязвонкийсогласныйзвук,

глухойсогласныйзвук,мягкий 

 

• Уточнить произношение звуков [j], 

[ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. 

• Завершить автоматизацию 

правильного произношения звуков 

всех группв свободной речевой 

деятельности. 

Работанадслоговойструктуройслова 

• Продолжить работу над 

трехсложными словами со 

стечением согласныхи закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин), и 

введением их в предложения. 

• Работать над односложными 

словами со стечением согласных в 

началеи конце слов (слон, мост) и 

над двусложными словами с двумя 

стечениямисогласных (планка) и 

введением их в предложения. 

• Работать над трех-, четырех- и 

пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в 

предложения. 

• Закрепить навыки слогового анализа 

и синтеза слов, состоящих из 

одного,двух, трех слогов. 

Совершенствование 

фонематического восприятия, 

навыков звуковогоанализа исинтеза 

• Закрепить представления о гласных 

и согласных звуках, их 

отличительныхпризнаках.  

• Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подбореслов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

• Закрепить представления о 

твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по 

акустическимпризнакам и по месту 

образования. 

• Познакомить с новыми звуками [j], 

[ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
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• Сформировать умение выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать 

словас этими звуками. 

• Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов из трех-

пятизвуков. 

Обучение элементам грамоты  

• Закрепитьпонятиебуквыипредставлениеотом

,чемзвукотличаетсяот 

• буквы. 

• ПознакомитьсбуквамиБ,Д,Г,Ф,В,Х,Ы,С,З,Ш,

Ж,Э. 

• Совершенствоватьнавыкисоставлениябуквиз

палочек,выкладыванияиз шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 

по тонкому слоюманки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения 

пройденныхбукв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; 

находитьзнакомыебуквыврядуправильноизе

ркальноизображенныхбукв. 

• Закрепитьнавыкчтенияслоговспройденными

буквами. 

• Сформироватьнавыкиосознанногочтениясло

випредложенийспройденнымибуквами. 

• Познакомить с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной 

буквы в начале 

предложенияивименахсобственных,точкавк

онцепредложения,написаниежи—ши 

сбуквой И). 

• Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, 
Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

• Сформировать умение правильно 
называть буквы русского алфавита. 

• Развивать навыки выкладывания 
букв из палочек, кубиков, мозаики; 
«печатания»; лепки их из 
пластилина. 

• Закрепить умение 
трансформировать буквы, различать 
правильно и неправильно 
напечатанные буквы, 
«допечатывать» незаконченные 
буквы. 

• Совершенствовать навык 
осознанного чтения слов, 
предложений, небольших текстов. 

• Закрепить знание уже известных 
детям правил правописания. 

• Познакомить детей с некоторыми 
правилами правописания 
(написаниеча — ща с буквой А, чу — 
щус буквой У). 

• Научить разгадывать ребусы, решать 
кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

• Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствоватьумение 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, 

слышатьошибкивчужой исвоей речи. 

• Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, 

задаватьвопросы,вестидиалог,выслушиват

ьдругдругадоконца. 

• Учить составлять рассказы-описания, а 

затем и загадки-описания о 

предметахиобъектахпообразцу,предложен

номуплану;связнорассказыватьосодержани

• Развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

• Стимулировать развитие и 

формирование не только 

познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

• Совершенствовать навыки ведения 

диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

• Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-

описанияо предметах и объектах по 
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исериисюжетныхкартинокисюжетнойкарт

иныпопредложенномупедагогомиликоллек

тивносоставленномуплану. 

• Совершенствоватьнавыкпересказахорошозн

акомыхсказокикороткихтекстов. 

• Совершенствоватьумение«оречевлять»игр

овуюситуациюинаэтойосноверазвиватьком

муникативнуюфункциюречи. 

заданному плану и самостоятельно 

составленномуплану. 

• Совершенствовать навыки пересказа 

знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

• Сформировать навык пересказа 

небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица 

рассказчика. 

• Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии 

картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, 

предшествующих изображенному 

илипоследующих за изображенным 

событием 

 

2.4. План взаимодействия с воспитателями и другими специалистами 

группы  

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда воспитателей 

и музыкального руководителя. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; а также 

еженедельные задания логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы 

на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи компенсирующей работы: 

Перечисляет фамилии детей, которым воспитатели 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

● логопедические пятиминутки; 

● подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

● индивидуальная работа; 

● рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 
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Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий 

воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

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

детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям использовать 

пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы 

и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на 

занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. Игры и 

игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, 

прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы 

по русскому языку при дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует 

им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок 2-3 раза позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопед рекомендует занятия по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

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

как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя 

рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На 

таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует 

закреплению навыков пользования инициативной речью, совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют осуществлять 

преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

 

2.5 Планирование взаимодействия с родителями 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с тяжелыми нарушениями речи: 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом 

число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 

значение на всех возрастных ступенях. Процесс становления полноценной 

личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и 

важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и 

привычек. 

Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

• выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 
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• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с тяжелыми нарушениями речи и предпочтений родителей 

(законных представителей) для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 

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 привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и «круглые столы», мастер-классы. 

В группе компенсирующей направленности логопед проводит для 

родителей открытые и совместные занятия, пытается привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и при помощи мессенджера телеграмм .Рекомендации 

родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

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

данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше проводить 

занятия, чем и как следует заниматься с ребенком, помогут организовать 

совместную деятельность. Они предоставят ребенку возможность занять 
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активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на 

многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат 

выучить стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

Программы. В данной возрастной группе учтены особенности развития детей. 

Воспитывая ребенка, родители должны опираться на знания, 

сформированные в старшей возрастной группе. Это должно стать основой 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. 

В мессенджере телеграмм для родителей педагоги данной группы 

выкладывают методические рекомендации, на сайте группы в контакте 

воспитатели и учитель-логопед выкладывают консультации, памятки. 

Вся информация для родителей, представленная в данной группе 

педагогическим коллективом, помогает организовать развивающее общение с 

ребенком дома и на прогулке. 

 

 

 

 

 

Формы работы Сроки 

Групповые консультации, родительские собрания по плану 

Индивидуальная непрерывная образовательная деятельность с 

участием родителей (вторник) 

Еженедельно, по 

согласованию 

Оформление стендовой информации: рекомендации по 

организации Рече развивающего взаимодействия дома 

ежемесячно 

Индивидуальные рекомендации по закреплению речевых 

навыков 

еженедельно 

Работа в Телеграмме и В-контакте Обновление 

информации 

еженедельно 
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3. ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности 

и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, автор включает задачи речевого 

развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области. 
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3.1. График работы учителя-логопеда 

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и 

пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми 

в первой половине дня или индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Среда 

удобна для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным 

руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет 

подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед 

назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится – 20 

минут. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

В старшей и подготовительной группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 25 минут в старшей и 30 минут в подготовительной, по 

3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную 

нагрузку. Индивидуальные занятия в сетку не включаются 

 

  3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности в группе 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) условно делиться на 

три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь  

II период – декабрь, январь, февраль  

III период – март, апрель, май 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. 

Мониторинг освоения программы коррекционно-развивающей работы 

проводится два раза в год (сентябрь, апрель). Первичная диагностика, 

выявляющая начальный уровень развития речи детей, причины и 

симптоматику речевого нарушения, сопутствующие отклонения развития 

проводится в сентябре. Итоговая диагностика проводится в апреле, и 

позволяет выявить итоговые результаты освоения программы, наметить 
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систему компенсирующей работы на следующий год, определить дальнейший 

образовательный маршрут ребенка. 

Результата мониторинга представляются на ППк ГБДОУ №65. Система 

мониторинга освоения программы коррекционно-развивающей работы 

состоит из следующих этапов и видов: 
Комплексное логопедическое 

обследование 
• Первичное (сентябрь) 

• Итоговое-оценка результатов коррекционной 

работы за учебный год 

Основной этап 

логопедической работы (на 

индивидуальных и групповых 

занятиях и через выполнение 

заданий с воспитателями и 

родителями) 

• Расширение пассивного словаря, развитие 

импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей 

различных типов синтаксических конструкций 

• Формирование предметного, предикативного и 

адъективного словаря экспрессивной речи 

• Формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования экспрессивной 

речи 

• Формирование синтаксической структуры 

предложения 

• Формирование связной речи 

• Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

• Коррекция нарушений движений артикуляционного 

аппарата, дыхательной и голосовой функции 

• Обучение грамоте 

 

 
Этап 

монито

ринга 

Виддиагностики Методическоеоснащение 

1этап 

Первич

ная 

диагнос

тика 

• Диагностика 

развитияречевыхнавыков 

• Сбор анамнестическихсведений 

• Речеваякарта 

• Беседасродителями, 

• Работасмедицинскойдокументацие

й 

• Анкетированиеродителей«История

развитияребенка» 

  

2этап Диагностикаразвития • Речевая карта 

Итогова

я 

диагнос

тика 

• Диагностика развития 

психомоторных 

иречевыхнавыков 

• Выявлениесформированностико

ммуникативныхнавыков 

• Заполнениеиндивидуальноголиста

«Анализразвитияречевых 

навыков» 

• Наблюдениеребенкавразличныхви

дах деятельности 

• Сбордиагностическойинформации

оребенке других специалистов 
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Формы коррекционно-развивающей работы 

 
Организационные

формы 
Видыдеятельности Временныехаракте

ристики 

в старшей группе 

Временныехаракте

ристики 

в подготвительной 

группе 
Групповая 

деятельность 

Коммуникативныеи
гры 
Сюжетно-
дидактическиеигры 
Дидактическиеигры 
Элементытворческо
й деятельности 
Инсценирование 
Восприятиехудожес
твенных 
произведений 
Подвижныеигры 
Речевыетренинги 
Моделирование 

Проекты 

Местоврежиме–

перваяполовинадня 

Протяженность–

20минут 

Количествораз –

2разавнеделю 

Местоврежиме–

перваяполовинадня 

Протяженность–25 

минут 

Количествораз –

2разавнеделю 

Подгрупповая 

деятельность 

Коммуникативныеи

гры 

Сюжетно-

дидактическиеигры 

Дидактическиеигры 

Элементытворческо

й 

деятельности 

Восприятиехудожес

твенных 

Местоврежиме–в 

течении дня 

Протяженность–

до20минут 

Количествораз –

2разавнеделю 

Местоврежиме–в 

течении дня 

Протяженность–

до25минут 

Количествораз –

2разавнеделю 

Индивидуальная 

деятельность 

Речеваягимнастика 

Речевыеупражнения 

Дидактическиеигры 

Моделирование 

Психогимнастика 

Местоврежиме–в течении дня 

Протяженность–до15минут 

Количество–3разанеделю 

Совместная 

деятельностьпри 

осуществлении 

режимныхмоменто

в 

Речеваягимнастика 

Восприятиехудожес

твенной 

литературы 

 

Местов режиме–перваяполовина 

дня,режимныемоменты 

Количество– ежедневно 

Индивидуальная 

деятельностьс 

участиемродителе

й 

Речеваягимнастика 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Сюжетно-

дидактическиеигры 

Речевыеупражнения 

Местов режиме-втораяполовинадня 

Продолжительность–15минут 

Количество–1разв неделю 
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3.3 Развивающая предметно-пространственная среда кабинета 

Логопедическая работа проводится в логопедическом кабинете, в 

групповом помещении, а также с использованием развивающих среды 

детского сада. 

Логопедический кабинет оснащен необходимыми мебелью, 

пособиями и техническими средствами: 

• компьютер, 

• шкафы для хранения пособий, игр, методической литературы, 

• стол и стулья для детей (соответствующие требованиям СанПин), 

• зеркало с дополнительным освещением, 

• магнитная маркерная доска, 

• письменный стол, 

• дидактические пособия. 

В групповом помещении группы оборудован логопедический уголок для 

индивидуальной работы, оснащенный, индивидуальными зеркалами, полкой 

для хранения картотек, тетрадей индивидуальной работы, магнитофоном. 

В процессе коррекционно-развивающего взаимодействия также 

используются помещения музыкально-спортивного зала. 
 

3.4  Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» - СПб. 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015 

2. Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» - Издательство 

«Детство-Пресс», 2019 

3. Н.В. Нищева «Конспекты занятий в старшей группе по развитию речи с 

детьми с ОНР» - СПб, 2006 

4. А.И. Богомолова «Нарушение произношения у детей» 1989 

5. В.И. Селиверстов «Игры в логопедической работе с детьми» 1987 

6. Е.А. Пожиленко «Методические рекомендации по постановке у детей 

звуков» - СПб «Каро», 2006 

7. Н.С. Жукова,   Е.М.   Мастюкова,   Т.Б.   Филичева   «Преодоление   

общего недоразвития речи у дошкольников» - Москва «Просвещение», 

1990 

8. Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелёва «Логопедическая работа в

 специальном детском саду» - Москва «Просвещение», 1987 
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9. С.А. Миронова «Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях» - Москва «Просвещение», 1990 

10. Г.А. Глинка «Развиваю мышление и речь» - СПб «Питер», 1998 

11. Г.А. Глинка «Буду говорить, читать и писать правильно» - СПб 

«Питер» 

12. Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова «Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников» - СПб «Союз», 2001 

13. Л.Н. Ефименкова «Формирование речи у дошкольников» -

 Москва 

14. «Просвещение», 1981 

15. В.А. Ковшиков «Исправление нарушений различения звуков» -

 СПб 

16. «САПИС», 1995 

17. Л.П. Успенская, М.Б. Успенский «Сборник речевого материала

 для исправления произношения звуков у дошкольников» (1989 г.) 

18. Н.В. Нищева «Организация коррекционно-развивающей работы в 

средней логопедической группе детского сада» - СПб ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006 

19. Н.В. Нищева «Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь» 

— СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

20. Н.В. Нищева «Тетрадь для старшей логопедической группы детского 

сада» — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

21. Н.В. Нищева «Играйка 1. Дидактические игры для

 развития речи дошкольников» — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013 

22. Н.В. Нищева «Играйка 2. Дидактические игры для

 развития речи дошкольников» — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013 

23. Н.В. Нищева «Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников» — 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

24. Н.В. Нищева «Играйка 4. Собирайка» — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

25. Н.В. Нищева «Играйка 5.» — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

26. Н.В. Нищева «Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда» — 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

27. Н.В. Нищева «Материалы для оформления

 родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая 

группа. Часть I» — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Н.В. Нищева «Материалы для оформления

 родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая 

группа. Часть II» — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

29. Г. А. Волкова «Логопедическая ритмика» — СПб., 2010 
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30. Л. С. Волковой «Логопедия» — М. 2005 

31. М. Е. Хватцев «Предупреждение и устранение недостатков речи» — 

СПб., 2004 

32. Н.В. Нищева «Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста
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Приложение 1 

Планирование коррекционной и образовательной деятельности 

Старшая группа 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем -

логопедом, 

воспитателями и другими специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом, диагностических альбомов 

другими специалистами 

Сентябрь, 3-я 

неделя 

Осень. Признаки осени. 

Сентябрь, 4-я 

неделя 

Деревья осенью. 

Октябрь, 1-я неделя Огород. Овощи. 

Октябрь, 2-я неделя Сад. Фрукты. 

Октябрь, 3-я неделя Лес. Грибы и лесные ягоды. 

Октябрь, 4-я неделя Сезонная одежда, обувь. 

Ноябрь, 1-я неделя Игрушки. 

Ноябрь, 2-я неделя Перелетные птицы. 

Ноябрь, 3-я неделя Поздняя осень. 

Ноябрь, 4-я неделя Семья, дом. 

Ноябрь, 5-я неделя Дикие животные и их детеныши. 

Декабрь, 1-я неделя Домашние животные и их детеныши.  

Декабрь, 2-я неделя Зима. Признаки зимы. 

Декабрь, 3-я неделя Новый год. Рождество. 

Декабрь, 4-я неделя Комнатные растения 

Январь, 1-я неделя У детей зимние каникулы 

Январь, 2-я неделя Зимние забавы.  

Январь, 3-я неделя Зимующие птицы.  

Январь, 4-я неделя Животные севера.  

Февраль, 1-я неделя Животные юга.  

Февраль, 2-я неделя Грузовой и пассажирский транспорт. 

Февраль, 3-я неделя Рыбы и водные обитатели.  

Февраль, 4-я неделя 23 февраля - День защитника отечества 

Март, 1-я неделя Женские профессии. 

Март, 2-я неделя 8 марта – Международный женский день.  

Март, 3-я неделя Масленица. 

Март, 4-я неделя Весна. Приметы весны. 

Март, 5-я неделя Книжкина неделя. 

Апрель, 1-я неделя Космос. 

Апрель, 2-я неделя Мебель. 

Апрель, 3-я неделя Посуда. 

Апрель, 4-я неделя Труд людей весной. 

Май, 1-я неделя У детей весенние каникулы. 

Май, 2-я неделя 9 мая - День Победы. 
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Май, 3-я неделя Почта, адрес. 

Май, 4-я неделя День города. 

Июнь, 1-я неделя Лето. Летние приметы 

Июнь,2-4-я неделя Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом 

 

Подготовительная группа 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых 

карт. Диагностика 

индивидуальногоразвитиядетейвоспитателямиипедагогом-

психологом. Заполнениедиагностических альбомов 

Сентябрь, 3-я 

неделя 

Осень. Осенние месяцы. Признаки осени. 

Сентябрь, 4-я 

неделя 

Деревья осенью. 

Октябрь, 1-я 

неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

Октябрь, 2-я 

неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах. 

Октябрь, 3-я 

неделя 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

Октябрь, 4-я 

неделя 

Перелетные птицы, водоплавающие птицы.  

Ноябрь, 1-я неделя Лес осенью. Грибы и лесные ягоды. 

Ноябрь, 2-я неделя Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных. 

Ноябрь, 3-я неделя Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

Ноябрь, 4-я неделя Поздняя осень.  

Ноябрь, 5-я неделя Сезонная одежда, обувь, головные уборы. 

Декабрь, 1-я 

неделя 

Зима. Зимние месяцы. Признаки зимы. 

Декабрь, 2-я 

неделя 

Семья, дом. Домашние обязанности. 

Декабрь, 3-я 

неделя 

Новый год. Рождество. 

Декабрь, 4-я 

неделя 

Комнатные растения, размножение, уход. 

Январь, 1-я неделя У детей зимние каникулы 

Январь, 2-я неделя Зимние забавы.  

Январь, 3-я неделя Зимующие птицы.  

Январь, 4-я неделя Животные северных стран, повадки, детеныши. 

Февраль, 1-я 

неделя 

Животные жарких стран, повадки, детеныши. 

Февраль, 2-я 

неделя 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия. 
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Февраль, 3-я 

неделя 

Животные морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы. 

Февраль, 4-я 

неделя 

23 февраля - День защитника отечества  

Март, 1-я неделя 8 марта – Международный женский день. 

Март, 2-я неделя Ранняя весна. Весенние месяцы. Весенние признаки. 

Масленица 

Март, 3-я неделя Профессии мужские и женские. Атрибуты. Трудовые действия.  

Март, 4-я неделя Весенние цветы. Первоцветы. 

Март, 5-я неделя Книжкина неделя 

Апрель, 1-я неделя Космос 

Апрель, 2-я неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель. Перелетные птицы весной 

Апрель, 3-я неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда.  

Апрель, 4-я неделя У детей весенние каникулы. Труд людей весной. 

Май, 1-я неделя 9 мая - День Победы. 

Май, 2-я неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

Май, 3-я неделя Мой город, адрес. День города. 

Июнь, 1-я неделя Лето. Летние месяцы. 

Июнь, 2-4-я 

неделя 

Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом 
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Приложение 2 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

 
Форма работы Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Первое подгрупповое занятие 9.00—9.25 9.00—9.30 

Второе подгрупповое занятие 9.30—9.55 9.35—10.05 

Индивидуальная работа с детьми 

Участие логопеда в режимных моментах 

10.00 —13.00 10.10 —13.00 

 
Направление деятельности Количество занятий в неделю 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4  

Индивидуальные занятия с логопедом   3  

 

Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

Дни 

недели 

Подгрупповые 

 занятия 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Участие логопеда в режимных 

моментах 

Заполнение документации, 

консультации с педагогами, 

консультирование родителей 

обучающихся 

Всего 

часов 

понедельник 9.00-9.55 10.10 – 13.00 4часа 

  

вторник 9.00 -9.55 10.10 – 13.00 4 часа 

среда - 14.00 – 18.00 4часа 

 

четверг 9.00 -9.55 10.10 – 13.00 4часа 

 

пятница 9.00 -9.55 10.10 – 13.00 4часа 
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Дни 

недели 

Подгрупповые 

 занятия 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Участие логопеда в режимных 

моментах 

Заполнение документации, 

консультации с педагогами, 

консультирование родителей 

обучающихся 

Всего 

часов 

понедельни
к 

9.10-10.10 9.00-9.10 
10.30 —13.00 

4часа 

  

вторник 9.10-10.10 9.00-9.10 
10.30 —13.00 

4 часа 

среда - 14.00 – 18.00 4часа 

 

четверг 9.10-10.10 9.00-9.10 
10.30 —13.00 

4часа 

 
пятница 9.10-10.10 9.00-9.10 

10.30 —13.00 
4часа 
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