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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.   Пояснительная записка 

              В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования (далее ― ФГОС ДО) и 

требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы 

трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 

обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким уровнем 

сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

              Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем более полными 

могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных 

нарушений развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ― ОВЗ)  в частности с тяжелыми нарушениями речи (далее ― ТНР), 

в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением требований к 

организации и осуществлению коррекционно-развивающей работы (далее ― КРР) и направлен на 

социальную адаптацию и интеграцию детей с ТНР в общество. Все вышесказанное, вызывает 

необходимость разработки Программы коррекционной работы (далее ― ПКР) учителя-логопеда в 

дошкольной образовательной организации для дошкольников с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в развитии речи при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

              Рабочая программа учителя-логопеда в разновозрастной (4-7 лет) группе комбинированной 

направленности разработана на основе:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 29.12.2022 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

с 01.01.2023г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

(c изменениями в ред. Приказов Министерства просвещения России от 21.01.2019 г. № 31, 

08.11.2022 г. № 955), далее ФГОС ДО;  

 Устава СПДС «Солнышко» ГБОУ ООШ села Большая Рязань; 

 Положения о ППк в СПДС «Солнышко» ГБОУ ООШ села Большая Рязань; 

 Положения о группах комбинированной направленности в СПДС «Солнышко» ГБОУ ООШ 

села Большая Рязань; 

 с учетом Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи СПДС «Солнышко» ГБОУ ООШ села Большая Рязань; 

 с учетом Основной общеобразовательной программы дошкольного образования СПДС 

«Солнышко» ГБОУ ООШ села Большая Рязань. 

         Рабочая программа учителя-логопеда СПДС «Солнышко» рассчитана на 2022-2023 учебный год 

и предназначена для детей 4 – 7 лет с общим недоразвитием речи (далее ― ОНР), имеющими 

заключения ТПМПК г.о. Жигулевск, а также зачисленных решением ПМПк на логопедические 

занятия. 

         Данная Рабочая программа является нормативно - управленческим документом дошкольного 

образовательного учреждения, характеризующим систему психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речи  в условиях воспитательно-образовательного процесса.   

         Рабочая программа учителя-логопеда СПДС «Солнышко» обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; 
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого -педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями территориальной ПМПК; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

1.2. Цель, задачи и принципы построения программы коррекционной работы  

               Цель реализации рабочей программы учителя-логопеда СПДС «Солнышко» - 

проектирование модели коррекционно-развивающей логопедической  работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка-дошкольника с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

               Задачи  программы коррекционной работы:  

- обеспечение психолого-педагогических условий обучения и развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями дошкольников; 

- организация психолого-педагогического консультирования родителей детей с ТНР (законных 

представителей) и педагогических работников; 

- разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей  в 

различных видах  деятельности. 

                   Рабочая программа учителя-логопеда СПДС «Солнышко» строится на основе 

принципов дошкольного образования, с учетом ФГОС ДО: 

1)  индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности); 

2)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

3)  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования на разных этапах ее реализации;  

4)  специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование  

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления коррекции нарушений их 

развития;  

5) сотрудничество дошкольной организации с семьями воспитанников.  

                   Рабочая программа учителя-логопеда СПДС «Солнышко» учителя-логопеда 

предусматривает:  

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие фонематического слуха и 

восприятия;  

- подготовку к обучению грамоте;  

- формирование навыков учебной деятельности;  

- развитие связной речи;  

- развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;  

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, педагогами  и 

специалистами СПДС;  

- развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального 
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     благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического отношения детей к 

     окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное       

     эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

          Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда по программе направлена на:  

1)  преодоление нарушений развития категории детей с ОНР разного уровня, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АОП ДО; 

2)  разностороннее развитие детей с нарушениями речи (ОНР) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

               Коррекционно-развивающая работа представлена в рабочей программе как целостная  

     структура, а сама рабочая программа является комплексной. Решение конкретных задач  

     коррекционно- развивающей работы, обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь  

     при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех   

     специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя,    

     инструктора по физической культуре СПДС, а также при участии родителей в  

реализации программных требований.  

           

1.3.  Характеристики, значимые для разработки и реализации ПКР учителя-логопеда 

    ПКР учителя-логопеда разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими 

нарушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уровней). 

          Общее недоразвитие речи (ОНР) – это такое речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и 

недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы.  

          Группа комбинированной направленности для детей с ТНР – разновозрастная, так как ее 

посещают дети от 4 – 7 лет. С детьми норма группу посещают дети с установленным статусом – дети 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – дети с тяжелыми нарушениями речи: 

ОНР 1 уровня – 1 ребенок; ОНР 2 уровня – 4 ребенка, ОНР 3 уровня – 10 детей, ОНР 4 уровня – 1 

ребенок. 

          Общая характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

          ОНР 1 уровня: Активный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны.  

          Звуковые комплексы непонятны окружающим, часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами, а также совершенно непохожих 

на произносимое слово (воробей — ки). 

          В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях.       

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

          Дети с ОНР 1 уровня объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР 1 уровня один и тот же 

объект в разных ситуациях называют разными словами,  

         Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР 1 уровня не используют. Они также 

не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 
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комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий  

         Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в 

то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

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

одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

         Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение (Папа туту — папа 

уехал). 

         Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 

слоговые элементы слова у детей с ОНР 1 уровня ограничена. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов.  Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 

слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ОНР 1 уровня недоступен. Они 

не могут выделить отдельные звуки в слове. 

         ОНР 2 уровня: Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы 

дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

         Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы. 

         В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При 

этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной. Также аграмматично изменение имен существительных по числам. Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот. 

         В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов, 

смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

         Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами. Предлоги в речи детей встречаются 

редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

         Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). 

         Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня  не владеют. 
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         У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

         Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети с ОНР 2 уровня 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

         Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16 –

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], 

[Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением 

в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

         Детям с ОНР 2 уровня доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, 

во многих случаях не могут (ваза — вая). 

         Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведение звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно (окно — кано). 

         При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков (банка — бака). Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и 

пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырехсложные, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры. Еще более 

часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. 

         Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

         ОНР 3 уровня: На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня  наблюдается 

неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В их  активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых 

предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

         Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 
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близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

         Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). 

         Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, 

на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, 

через, сквозь и др.). 

         Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражение 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных 

и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит - сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 

низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); не различение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных.  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

         Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] - [Ц]). 

         В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения, а часто и полное неумение отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

         У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звуко-

слоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 
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анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не 

дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

         ОНР 4 уровня: Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

         Нарушения звуко-слоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ 

слова. У них отмечаются персеверации, перестановки звуков и слогов сокращение согласных при 

стечении, замены слогов, реже — опускание слогов. 

         Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звуко-слоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого 

уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных, 

растений, профессий людей, частей тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия. 

         При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит 

метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков. 

         В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета, пространственную 

противоположность, оценочную характеристику. Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов, которые возрастают по мере абстрактности их 

значения. 

         Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

         При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода, появляются собственные 

формы словообразования, не свойственные русскому языку.  

         Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово, либо называют его произвольную форму. 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов, суффиксов 

единичности. 
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         На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике, у 

детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов. Сложности возникают 

при дифференциации глаголов, включающих приставки (от, вы). 

         В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа. Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, нарушения в согласовании числительных с 

существительными. 

         Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов, в замене союзов, в инверсии. 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнение правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

         Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки 

связной речи: нарушения логической последовательности, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

         При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения.  

         ПКР учителя-логопеда строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

         Дети одной возрастной категории, зачисленные на логопедические занятия, могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе индивидуального 

образовательного маршрута учитывается  не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

         Таким образом, ПКР учителя-логопеда направлена на:  

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию 

нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и 

формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с 

нарушениями речи  модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда детьми с ТНР 

         Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда детьми дошкольного возраста с ТНР 

представлены в виде целевых ориентиров.  

         В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  
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         К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования, возраст 6-7 лет) в соответствии с программой образования относятся социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности.  

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности.  

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности.  

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

- Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

         Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

         Целевые ориентиры освоения рабочей программы учителя-логопеда детьми с ТНР: 

         Ребенок может научиться: 

- усваивать значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употреблять слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к 

помощи взрослого); 

- правильно употреблять грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использование подчинительных союзов;  

- составлять  различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- составлять творческие рассказы; 

- осуществлять  слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 
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- владеть простыми формами фонематического анализа;  способен  осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план);   

- осуществлять операции фонематического синтеза; 

- владеть понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осуществлять слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- узнавать печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

- правильно произносить звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводить слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

         Целевые ориентиры в образовательной области «Речевое развитие» 

         Ребенок может научиться: 

- самостоятельно получать новую информацию (задавать вопросы, экспериментировать); 

- правильно произносить все звуки, замечать ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использовать все части речи, строить распространенные предложения; 

- владеть словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 

- использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объяснять значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывать литературные произведения, по иллюстративному материалу, содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывать  произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и интонационно образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи;  

- выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

- отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеть языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1.5. Система оценки результатов освоения рабочей программы учителя-логопеда детьми с 

ТНР 

          Оценка результатов освоения рабочей программы детьми с ТНР (ОНР) может проводиться 

учителем-логопедом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга могут быть использованы 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

          Логопедическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для логопедической 

диагностики — речевые карты и индивидуальные образовательные маршруты, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития речи каждого ребенка. 
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          В ходе организованной образовательной деятельности учитель-логопед создает 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

          Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

          Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик речи, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик речи, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности коррекционно-логопедической работы взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Принципы воспитания и обучения детей с ТНР 

     Содержание рабочей программы учителя-логопеда направлено на реализацию следующих 

принципов 

воспитания и обучения детей с ТНР: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с 

их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической 

темы независимо от вида деятельности. Каждый последующий концентр предусматривает 

закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности,  внимание к проблемным 

ситуациям и творческим видам занятий. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, 

зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

9. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

10. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 
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11. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Таким образом, реализация ПКР учителя-логопеда в группе комбинированной направленности 

обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

 

2.2. Особенности организации обучения и воспитания детей с ТНР 

         Эффективность КРР определяется четкой организацией детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, воспитателя 

и родителя. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей. 

          КРР  учителем-логопедом проводится с сентября по май. 

          В первые две недели сентября и в конце учебного года (конец мая) проводится логопедическое 

обследование, в начале февраля - промежуточный мониторинг. На каждого ребенка заполняется 

индивидуальная речевая карта с дополнительным более углубленным обследованием таких разделов, 

как связная речь, фонематические процессы, лексико-грамматические средства языка. Данные 

обследования детей используются при планировании всей коррекционно-развивающей работы. 

          В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. ПКР учителя-логопеда учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, 

имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 

занятия. 

          Логопедическая работа планируется с 8.45 до 12.30. В разновозрастной группе 

комбинированной направленности предусмотрены занятия:  

- индивидуальные занятия по 15-20 минут; 

- фронтальные (подгрупповые) –1-я подгруппа – возраст 4-5 лет, 2-я подгруппа – возраст 5-6 лет, 3-я 

подгруппа – возраст 6-7 лет по 20,25,30 минут; 

          Вся образовательная деятельность проводится с 3-й недели сентября. 

          Индивидуальные занятия проводятся в течении недели. Основная цель индивидуальных 

занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях 

учитель-логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в 

прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.  

          Для проведения подгрупповых занятий дети с ТНР одного возраста объединяются по сходным 

речевым нарушениям. 

          КРР предполагает коррекцию не только речевых расстройств, но и личности детей в целом.   

Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок процент тех, у кого имеются 

проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания и мышления. 

          Соответственно возникает необходимость проведения комплексной оздоровительно-

коррекционной работы с данными детьми, которая предполагает использование на каждом 

логопедическом занятии как традиционных, так и нетрадиционных здоровьесберегающих приемов, 

методов, технологий. 

          На логопедических занятиях используются традиционные методы: артикуляционная 
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гимнастика, упражнения дыхательной гимнастики, речевые игры с движениями, пальчиковые игры, 

игры на развитие мелкой моторики, гимнастика для глаз, мимические упражнения, физкультминутки, 

динамические паузы. 

          Нетрадиционные методы: массаж кистей рук с помощью шарика «Су Джок», элементы 

самомассажа лица и пальцев (Е.Ф. Архипова и О.И. Крупенчук), кинезиологические упражнения 

О.И. Крупенчук (Например, такие упражнения как: «Кулак – ребро – ладонь»; «Оладушки»; 

«Лягушка»; «Лезгинка»; «Пальчики здороваются»), релаксационные упражнения используются для 

восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения у детей. 

          Перечисленные выше здоровьесберегающие методы и приемы используются в разных частях 

логопедического занятия, физкультминутках, динамических паузах. 

          Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 
          Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных учителем-

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3-4 детей, имеющих 

однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

          На подгрупповых занятиях осуществляется: 

 - закрепление навыков произношения изученных звуков; 

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

          Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка.  

          Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых имеются 

затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные специфические 

проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата и т. д. 

            Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

 - выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата.  Важно, чтобы 

артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому не только 

показывается, но и описывается каждый артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, 

привлекаются слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

- закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков. 

Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные звуки [м] — [м’], [н] 

— [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. 

Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазано, произносятся с вялой 

артикуляцией. Поэтому произношение каждого из этих звуков уточняется и закрепляется.   Это 

позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи 

детей отсутствующих звуков; 

- постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

          Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки 

дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей 

последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в 

дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т]. Последовательность постановки 

сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При условии 

одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим группам, 

имеется возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. 
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          В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука при 

изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на соответствующем 

речевом материале. 

          Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для каждого 

звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в зависимости от этиологии 

нарушения. При отработке звука в сочетании с другими звуками звук произносится в слоге и сразу 

же в слове, из которого выделяем заданный звук: 

- в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, сы — сын; 

- в обратных слогах: ос — нос; 

- в закрытых слогах: сас — сосна; 

- в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 

          Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Дифференциация 

звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: са — ша, ша — са; саша — шаса; 

саш — сош; са — ша — са — ша — са. Тренируется быстрое и четкое переключение звуков, 

различных по месту артикуляции. 

          В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению слов, 

включающих заданный звук. 

          Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. 

Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою 

очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий дети 

приучаются узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук произносить 

еще не может. 

          Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

          Содержание фронтальных занятий 

          К работе на фронтальных занятиях дети готовятся на индивидуальных и подгрупповых. На 

фронтальных занятиях изучаются только те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми 

изолированно и в облегченных фонетических условиях. 

          Фронтальное занятие включает в себя условно два этапа. Они тесно связаны между собой и 

взаимообусловлены. 

          Первый этап — закрепление правильного произношения изучаемого звука. При подборе 

лексического материала необходимо предусмотреть его разнообразие, насыщенность изучаемым 

звуком, при этом исключить по возможности дефектные и смешиваемые звуки. 

          Включаются упражнения на употребление усвоенных детьми лексико-грамматических 

категорий (единственное и множественное число существительных, согласование прилагательных и 

порядковых числительных с существительными, приставочные глаголы и т. д.), а также различные 

виды работ, направленные на развитие связной речи (составление предложений, распространение их 

однородными членами, составление рассказов по картине, серии картин, пересказ). В процессе 

выработки правильного произношения звуков дети учатся сопоставлять изучаемые звуки, делать 

определенные выводы о сходстве и различии между ними в артикуляционном укладе, способе их 

артикулирования и звучания. 

          Второй этап — дифференциации звуков на слух и в произношении. Процесс овладения детьми 

произношением предусматривает активную мотивацию, концентрацию внимания к звукам речи, 

морфологическим элементам слов. 

          Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой по 

различению фонем родного языка. От умения ребенка воспринимать и правильно произносить 
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имеющиеся в его речи звуки во многом зависит точное воспроизведение звуко-слоговой структуры 

слов. Направленность внимания на звуковую сторону языка, на отработку фонем из разных 

противопоставленных групп позволяет активизировать фонематическое восприятие.          

          Систематические, последовательные занятия по отработке всех звуков, по дифференциации 

часто смешиваемых звуков обеспечивают основу для подготовки детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 

          Во второй половине дня выделяется 30 минут на коррекционно-развивающую работу 

воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. Эти задания могут 

включать: выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление или 

дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического слуха 

и восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной слоговой структуры и т.п. 

          Методы логопедической работы в соответствии с ФГОС ДО 

          Логопедическое воздействие осуществляется методами, среди которых условно выделяются 

наглядные, словесные и практические. 

- Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи; 

- Словесные  методы направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы; 

- Практические используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр, а также метод проектов, моделирования и логосказки. 

          Методы и приемы в работе учителя – логопеда. 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, психологические, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

- оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

- викторины, сочинение загадок, рассказов; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов, произведений искусства, 

обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным произведениям, творческие 

задания; 

- упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

- музыкально-ритмические движения, хороводы; 

- физкультминутки; динамические паузы; 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, народных песенок, считалок; игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений и др. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

          Цели коррекционного обучения: 

- Развитие понимания речи. 

- Развитие словарного запаса. 

- Формирование двусоставного предложения и предложения из нескольких слов. 

- Развитие фонематического слуха. 

- Развитие звукопроизношения и формирование слоговой структуры. 
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     Содержание и задачи  коррекционного обучения: 

          Сентябрь, октябрь, ноябрь (1-й период) 

1. Лексические темы: «Наша группа», «Органы артикуляции», «Лес. Грибы и лесные ягоды», 

«Игрушки», «Осень. Названия деревьев», «Сад. Фрукты», «Огород. Овощи», «Обувь», «Одежда». 

2. Коррекционные задачи: 

а) формирование словаря и грамматического строя речи: 

- развивать понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь логопеда; 

- выделять названия предметов, действий, признаков (основные цвета, форма, величина);  

- понимать обобщающее значение слов; 

- формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы и множественного числа имен существительных; 

- формировать усвоение некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

винительном и творительном падежах единственного числа, согласование имен прилагательных и 

числительных с существительными, глаголов настоящего времени, окончаний глаголов мужского и 

женского рода прошедшего времени; 

- формировать понимание и практическое усвоение предлогов «на», «с».  

б) развитие связной речи: 

- учить владеть навыками составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, 

по картинке, по картинно-графической схеме; 

- учить навыкам составления короткого описательного рассказа, пересказу, составления рассказа по 

картинке с использованием вопросов и картинно-графических планов; 

- формировать навыки диалогической речи. 

в) формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

- формировать осознание собственного тела, познакомить с органами артикуляции; 

- развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

- знакомить с понятием «ряд»; 

- познакомить со звуками «А», «У», «И»; 

- формировать просодическую сторону речи; 

- формировать усвоение ритмической структуры речи (заучивание стихов). 

          Декабрь, январь, февраль (2-й период) 

1. Лексические темы: «Человек», «Средства гигиены», «Одежда», «Новый год», «Зима», «Зимние 

забавы», «Цвет, форма, величина», «Обувь», «Дикие животные и их детеныши», «Домашние 

животные и их детеныши». 

2. Коррекционные задачи: 

а) формирование словаря и грамматического строя речи: 

- продолжать формировать и закреплять ранее изученные грамматические категории; 

- формировать понимание и практическое использование форм имен существительных 

единственного числа в родительном, дательном и предложном падежах; 

- формировать понимание и употребление категории среднего рода имен существительных; 

- формировать понимание и практическое употребление предлогов «в», «из», «за», «под», «к», 

«около»; 

- формировать понимание и правильное употребление в речи наречий: высоко, низко, далеко, близко. 

б) развитие связной речи: 

- продолжать формировать и закреплять навыки составления предложений, описательного рассказа, 

пересказа и рассказа по сюжетной картинке; 

- совершенствовать навыки ведения диалога, умения самостоятельно задать вопрос. 

в) формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 
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- познакомить со звуками «О», «Э», «Ы»; 

- учить дифференцировать на слух и в речи звуки «О» - «У»; «Э» - «И»; 

- учить воспринимать на слух и правильно воспроизводить слоговую структуру слов; 

- продолжать работу по развитию слухового и зрительного внимания, памяти, которая проводилась в 

1-м периоде. 

          Март, апрель, май (3-й период) 

1. Лексические темы: «Мамин праздник», «Домашние птицы и их птенцы», «Весна», «Посуда», 

«Мебель», «Дом и его части», «Транспорт», «Профессии», «Птицы», «Цветы», «Насекомые», «Лето». 

2. Коррекционные задачи: 

- продолжать формировать и закреплять ранее изученные грамматические категории, навыки 

словообразования и словоизменения, понимание и практическое употребление простых предлогов; 

- формировать понимание и практическое употребление предлогов «от», «по»; 

- продолжать работу по формированию словаря и грамматического строя речи, связной речи, 

фонематического восприятия и звукопроизношения, которая проводилась в 1-м и 2-м периодах. 

 

          Старший дошкольный возраст(5-6 лет) 

          Основные цели коррекционного обучения: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, овладение 

слоговой структурой, развитие фонематического слуха и восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами; 

- развитие навыков связной речи. 

     Содержание и задачи  коррекционного обучения: 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка: 

а) формирование словарного запаса; 

б) формирование грамматического строя речи. 

          Основными задачами этих разделов являются развитие понимания речи; уточнение и 

расширение словарного запаса; формирование обобщающих понятий; формирование практических 

навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые распространённые 

предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

2.  Формирование звуковой стороны речи. 

          Основными задачами являются: формирование правильного произношения звуков; развитие 

фонематического слуха и восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой 

структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных 

навыков звукового анализа и синтеза. 

3. Развитие связной речи. 

          Основной задачей является обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе 

сформированных навыков использования различных типов предложений у детей вырабатывается 

умение передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в 

логической последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ-

описание. 

          Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. 

Усваиваемые элементы языковой системы включаются в непосредственное общение. Детей учат 

применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески 

использовать полученные навыки в различных видах деятельности. 

          Формирование  произношения строится с учетом задач и содержания каждого периода 

обучения. Специфика этого вида обуславливает подбор лексического материала, насыщенного 
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изучаемыми и правильно произносимыми звуками. Исключаются смешиваемые звуки. 

          В каждом деятельности обязательно предусматриваются упражнений по закреплению 

правильного произношения данного звука (на материале слогов, слов, предложений и текстов), 

развитию фонематического слуха, восприятия, овладению навыками элементарного анализа и 

синтеза. 

          Обязательным является включение заданий по развитию слухоречевой памяти. Отличительной 

особенностью этих занятий является также постепенная отработка имеющихся или пройденных 

ранее грамматических категорий с предъявлением требования их правильного фонетического 

оформления. 

          Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Развитие понимания устной речи, умение вслушиваться в обращенную речь, выделять в ней 

название предметов, действий признаков; понимание обобщенного значения слов. 

2. Подготовка к овладению диалогической формой речи. 

3. Практическое усвоение некоторых способов словообразования: существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением и глаголов с разными приставками (на-, вы-, по-). 

4. Развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные). 

5. Использование притяжательных местоимений (мой, моя) в сочетании с существительными 

мужского и женского рода. 

6. Практическое овладение навыками изменения числа имен существительных, числа глаголов 

настоящего и прошедшего времени, падежной категории существительных. 

7. Преобразование глаголов единственного числа повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица настоящего времени. 

8. Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, навыками демонстрации 

действия по картинке и наглядно-графической модели. 

9. Усвоение навыков составления короткого рассказа. 

          Второй период обучения (декабрь, январь, февраль) 

1. Уточнение представлений детей об основных цветах, о некоторых их оттенках и овладение  

соответствующим им словесным обозначениям. 

2. Практическое овладение по образцам способами образования относительных прилагательных, 

соотносящихся по значению с продуктами питания, растениями различными материалами. 

3. Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов: какой? какая? какое?; 

ориентирование на окончание вопросительного слова, совпадающее с окончанием прилагательного; 

усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде и числе. 

4. Изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в трех формах, изменение формы глаголов 3- го 

лица единственного числа на форму 1-го и 2-го лица единственного числа, а затем 1-го лица 

множественного числа. 

5. Употребление предлогов (на, под, в, из), обозначающих пространственное расположение 

предметов, в сочетании с соответствующими формами существительных. 

6. Совершенствование навыка владения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации) по опорным словам, вопросам, демонстрации действий детей. 

7. Закрепление навыка построения предложений, распространение предложений путем введения 

однородных членов, первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

8. Составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний, пересказов. 

          Третий период обучения (март, апрель, май) 

1. Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий. 
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2. Закрепление навыка образования относительных и притяжательных прилагательных с 

использованием суффиксов: -ов-, -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-,-ье-, -ан-, -ян-. 

3. Образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных. 

4. Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием суффиксов: -

еньк-, -оньк- ; усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами . 

5. Уточнение значений обобщающих понятий. 

6. Формирование практического навыка согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

7. Расширение значения предлогов (употребление предлога к с дательным, от - с родительным 

падежом, с, со - с винительным и творительным падежами). 

8. Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах. 

9. Составление разных типов предложений. 

10. Преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, времени действия к 

моменту речи, залога; изменения вида глагола. 

11. Определение количества слов в предложении в собственной и чужой речи (два, три, четыре). 

12. Выделение предлога как отдельного служебного слова.  

13. Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.). 

14. Составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. Используется лексический материал ранее отработанных и новых тем. 

          Формирование звуковой стороны речи 

          Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Уточнение произношения простых звуков типа: а, у, о, э, и, м, м,, н, н,, п, п,, т, т,, в, в,, ф, ф,, б, б,. 

2. Постановка и начальное закрепление отсутствующих звуков: к, к,, г, г,, х, х,, л,, j, ы, с, с,, з, з,, р. 

3. Различение на слух гласных и согласных звуков. 

4. Выделение в слове первого ударного гласного звука. 

5. Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа. 

          Второй период обучения (декабрь, январь, февраль) 

1. Закрепление правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода; постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция 

искаженно произносимых звуков. 

2. Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

3. Формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость – звонкость; твердость – мягкость. 

4. Приобретение навыков звукового анализа и синтеза.  

          На индивидуальных занятиях уточняется произношение поставленных ранее звуков в речевом 

потоке. Коррекции и постановке подлежат следующие звуки: л, л,, б, б,, д, д,, г, г,, с, с,, з, з,, ш, р. 

          Третий период обучения (март, апрель, май) 

1. Усвоение звуков ы, и, л, с, ш, з, р, л (согласные звуки – в твердом и мягком варианте, в прямых 

слогах). 

2. Дифференциация звуков по звонкости – глухости с-з, по признакам твердости – мягкости л-л,, 

т-т,, по месту образования с-ш. 

3. Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога (ат – та), 

односложных слов типа «суп». 

 

          Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

          Основные цели коррекционного обучения: 
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          Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно громкой выразительной речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем применения, 

наряду с общепринятыми, специальных логопедических методов и приемов, направленных на 

коррекцию речевого дефекта и развитие активной сознательной деятельности детей в области 

речевых фактов. 

          На адаптированном речевом материале осуществляется: 

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

предложении; 

- воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и сложные 

предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи; 

- развитие связной речи преимущественно путем работы над рассказом, пересказом с постановкой 

какой-либо коррекционной задачи; 

- развитие словаря детей преимущественно путем привлечения внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- обучение грамоте на базе исправленного звукопроизношения. 

          Основные задачи коррекционного обучения:  

1.Формирование произношения: 

- сформировать у детей систему четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем; 

- научить произносить слова различной слоговой сложности; 

- научить свободно, пользоваться приобретенными навыками в самостоятельной речи. 

2. Развитие речи 

- на специально подобранном речевом материале развить у детей способность к наблюдениям и 

обобщениям в сфере речевых фактов путем сравнения и сопоставления грамматических форм слова; 

- привлекать внимание к морфологическому составу слова и способам словообразования, к составу 

предложения и связи слов в предложении; 

- воспитывать навыки практического использования усвоенного речевого материала. 

          Развитие связной речи на материале правильно произносимых звуков является лишь частью тех 

упражнений, которые проводятся в детском саду с целью развития разговорной и описательной речи. 

          В 1-ом и 2-ом  периодах обучения дети учатся рассказывать, точно придерживаясь текста, 

составлять связные тексты из данных предложений, заучивают стихотворения. 

          В 3-ем периоде обучения, когда осуществляется закрепление всех поставленных звуков, часть 

логопедических занятий отводится на обучение детей пересказу и составлению рассказа по картине 

или серии картин. 

3. Обучение грамоте: 

- сформировать готовность к обучению грамоте; 

- сформировать начальные навыки чтения и письма; 

- подготовить детей к анализу слов; 

- научить слитно, без подбора букв читать простейшие прямые слоги. 

 

2.3. Логопедическая работа по коррекции нарушения речи у детей с ТНР 

          Данный раздел программы разработан на основе «Программы коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной; «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» под редакцией  Л.В. Лопатиной.   

         Он содержит изменения, так как выше названные программы были созданы для логопедической 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. Дополнены и 

расширены основные задачи и направления коррекционно-развивающей работы с учетом 
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индивидуальных особенностей детей.  

 

                 Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 1 уровня. 

         На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с первым уровнем речевого развития  на специальных логопедических занятиях, 

которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационно - 

потребностный  компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление.  

         Одной из важных задач обучения детей в этот период 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 детей.  

         На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью детей ОНР 

1 уровня  учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в 

повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

         Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на 

пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений слов и 

грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового восприятия детей, 

уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов. 

         Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт с 

окружающими взрослыми и сверстниками. 

         Задача учителя-логопеда — стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность 

детей, их желание общаться с помощью слова. 

         Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а предусматривают 

развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться 

результатами своей работы. 

         На логопедических занятиях дети с ОНР 1 уровня  приобретают первичные умения и навыки, на 

основе которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой 

деятельности.  

         Основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР на 

специальных логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной  форме.       

         Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически уточнять, 

расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — участниками 

образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 

         Педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими ОНР 1 уровня: 

- преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание неуспеха), 

формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со сверстниками, 

развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во взаимосвязи с 

развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 

- расширять понимание речи детьми; 

- развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения,  

обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

- учить детей отражать в речи содержание (вербализация действий детьми); 
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- формировать элементарные общие речевые умения. 

          Задачи подготовительного этапа логопедической работы: 

- Преодоление речевого и неречевого негативизма. 

- Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти.  

- Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики. 

- Формирование мыслительных операций. 

- Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. 

- Развитие импрессивной речи. 

- Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. 

          Задачи основного этапа логопедической работы: 

1) Формирование общих речевых навыков.  

- Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания, речевому дыханию 

(спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох).  

- Развитие силы голоса (тихо - громко) и модуляций голоса (высоко - низко); правильного 

умеренного темпа речи. Формирование первичных представлений об интонационной 

выразительности речи. 

- Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе 

выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке» и др.). 

2) Развитие импрессивной речи.  

- Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря.   

  Уточнение значений слов, закрепление обобщающих понятий. 

- Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по значению 

глаголов (налей - вылей, завязывает - развязывает);  

прилагательных (большой - маленький, высокий - низкий, длинный - короткий),  

наречий (впереди - сзади,  высоко - низко). 

- Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у кого, 

чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко») 

- Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного 

числа мужского и женского рода с окончанием  (-ы), (-и), (-а) в именительном падеже («Покажи, где 

стол, где столы») 

- Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят») 

- Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(«Покажи, где Женя спал, где Женя спала»). 

- Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. 

- Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, 

из-за (при демонстрации действий). 

- Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов 

существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-(«Покажи, где мяч, где мячик») 

- Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с использованием 

иллюстраций). 

- Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: 

«Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). 

3) Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи.  

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 
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- слов-действий; 

- слов-названий по различным лексическим темам: «Семья»,  «Овощи», «Фрукты»  и др.; 

- слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, черный), 

величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус 

(кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

- личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); 

- наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), количество 

(много, мало, еще), сравнение(больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, 

горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 

- Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 

4) Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной 

речи.  

- Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения.  

 - Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных мужского 

и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары),  

-и (кошка — кошки). 

- Обучение изменению существительных по падежам: 

винительный падеж существительных единственного числа с окончанием – у (Я беру… куклу); 

родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без предлога и 

с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика.). 

дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с  

окончанием – е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.). 

творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с окончанием - ом  

(Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). 

- Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени 

(поет - поют, стоит - стоят). 

- Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. 

- Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном падеже  

(мой мишка, моя кукла). 

- Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени  

(ушел — ушла — ушли). 

- Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. 

- Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам. 

5) Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе 

предложения.  

- Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым предложением, в 

котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа существительного в 

именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

(множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 

- Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и косвенным 

дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа существительного в 

именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 2-го лица единственного 
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числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой). 

- Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив  

(Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

- Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

- Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на 

вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на 

картинки, в процессе диалога). 

6) Формирование связной речи.  

- Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). 

- Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, 

по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких 

стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или 

словосочетание). 

7) Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

- Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и 

согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на 

мягкие и твердые, глухие и звонкие). 

- Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

- Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции.  

8)  Развитие фонематического восприятия. 

- Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О],[А — У], [Э — У]) и 

близкие по артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба  

  [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). 

9) Формирование у детей звукослоговой структуры слова. 

-  с правильным воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, 

состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей 

последовательности: с ударением на гласные звуки:[А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] 

(муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, 

ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын). 

- Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное 

проговаривание и отхлопывание). 

- Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного наклонения 

3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар глаголов (первым членом 

предъявляемой пары является глагол в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.). 

- Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным  отхлопыванием и 

договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-

га — нет сапога).  

- Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из открытых и 

закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (машина, сапоги). 

10) Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной 
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выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для 

ребенка небольших стихотворных диалогов. 

          Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми,  имеющими ОНР 1 уровня  

Ребенок может научиться: 

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

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

- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

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

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

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

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать»,«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной 

речи, развивается речевая активность. 

 

                     Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 2 уровня  

         Важнейшая задача обучения детей с ОНР 2 уровня состоит в формировании у них способности 

к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

         Содержание логопедических занятий в этот период направлено:  

- на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени 

обучения;  

- на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового 

уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря 

детей; 

- на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций; 

- развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в  

  диалоге, формирование связной монологической речи.  

         Педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими ОНР 2 уровня : 

- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; 

- способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; поддерживать 

положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики; 

- расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; 

- обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается 
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внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) 

аспектах; 

- формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и 

экспрессивной речи; 

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в 

составе предложения; 

- расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

- учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги 

героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической 

системы; 

- осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические 

процессы. 

         Подготовительный этапа логопедической работы с детьми,  имеющими ОНР 2 уровня.  

- Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-

пространственных представлений.  

- Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики. 

- Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации.  

- Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур.  

- Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с дизартрией).  

         Основной этап логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 2 уровня.  

1. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи.  

- Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

- Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. 

- Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, 

действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, 

растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, 

пространство, количество. 

- Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

- Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного 

числа мужского, женского и среднего рода(«Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где 

сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

- Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). 

- Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где 

малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где 

девочка полила цветы»). 

- Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, женский 

и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик),«Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» 

(дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 
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- Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, про что 

можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой 

(голубая, голубое, голубые)». 

- Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, 

перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

- Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

- Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк). 

- Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -

ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где 

воробышек», «Покажи, где зерно,где зернышко» и т.д. 

- Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, 

вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает 

воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

- Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

- Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус). 

- Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выражающих 

видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные 

обобщенные понятия (добро, зло, красота).  

- Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь 

числительных четыре, пять. 

- Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как называется 

это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что значит это 

слово?»)аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

- Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной 

речи.  

- Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями-ы (шар — 

шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома).  

- Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

- Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). 

- Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по 

падежам с предлогами.  

- Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без 

предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала 

машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — На дереве.). 

- Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женского 

рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

- Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, 

домино, какао). 
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- Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени. 

- Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал — 

нарисовал). 

- Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах.  

- Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

- Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и пять) 

и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, 

пять перьев). 

- Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с предлогами (в, 

из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под,из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — 

под, к — от, на —с). 

- Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей:– существительных, 

образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (-ик, -ок, -чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -

ишк-);– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает,воробей чирикает, петух 

кукарекает, курица кудахчет);– глаголов, образованных от существительных (отыменное 

образование глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); - 

глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-);– притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с 

помощью менее продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий);– относительных 

прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, 

соломенный, железный). 

- Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения.  

- Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова 

в предложении. 

- Обучение распространению предложений за счет однородных членов(по картинкам и вопросам: 

Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная 

погода). 

- Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и(Кате купили куклу, а Мише 

велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что 

купил арбуз). 

5. Формирование связной речи.  

- Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных коммуникативных 

ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе использования настольно-печатных игр 

и т.д.). 

- Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов.  

- Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 
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- Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по вопросам, 

по образцу и по плану, самостоятельно). 

- Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как 

провели выходные дни и т.д.). 

- Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа диалогов 

героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

6.  Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

- Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, 

заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь])(в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование правильного 

артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте). 

- Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

- Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась 

коррекционная работа. 

- Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова 

(Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, 

дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

- Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ,УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, 

ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

- Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

- Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов 

без стечения согласных(машина, котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); 

двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, 

полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова 

(крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

- Формирование общих представлений о выразительности речи.  

- Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур 

предложений в импрессивной речи. 

- Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных структур в 

экспрессивной речи. 

7.  Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций.  

- Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений.  

- Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений.  

- Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому. 

- Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

- Формирование речевого дыхания.  

- Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй 

свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 

сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными 

звуками). 
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- Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов(сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения).  

- Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

- Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней 

челюсти). 

- Формирование мягкой атаки голоса. 

          Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими ОНР 2 уровня  

Ребенок может научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

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

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений ит. д.); 

          В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

                Содержание  логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня 

          Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня, 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения 

и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных 

синтаксических конструкций.  

         Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). 

          Обучение грамоте детей с ТНР  рассматривается как средство приобретения первоначальных 

школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является 

изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 

выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза 

создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 

способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале 

правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется 

освоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

          Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением 
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звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 

правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

          Педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими ОНР 3-4 

уровня: 

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и адъективный(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

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

процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

          Подготовительный этап логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

- Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм.  

- Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида).  

- Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их 

по представлению и описанию. 

- Совершенствование навыка стереогноза.  

- Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

- Закрепление усвоенных величин предметов.  

- Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин.  

- Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

- Закрепление усвоенных цветов.  

- Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-

коричневый). 

- Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

- Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

- Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам. 

- Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе.  

- Обучение определению пространственного расположения между предметами.  

- Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

- Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений.  

- Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову). 

- Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 
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2.  Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики. 

- Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  

- Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и 

одновременно организованные движения. 

- Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 

- Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса.  

- Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

- Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

- Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

- Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

- Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса). 

3.  Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

- Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.  

- Формирование логического мышления.  

- Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-

дедуктивные доказательства. 

- Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

- Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать 

их по принципу аналогии.  

- Обучение детей активной поисковой деятельности.  

- Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его 

основе.  

- Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени 

обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать 

понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия 

и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей 

или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»).  

- Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

- Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры 

(на основе игрового и житейского опыта). 

4.  Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. 

- Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по 

речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).Формирование понятий «длинное» и 

«короткое», «громкое звучание»и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов.  

- Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими 

знаками. 
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- Обучение детей восприятию, оценке не акцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции. 

5. Формирование сенсорно - перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией).  

- Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи.  

- Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

- Формирование четкого слухового образа звука. 

          Основной этап логопедической работы с детьми, имеющими  ОНР 3-4 уровня 

1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. 

- Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. 

- Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира. 

- Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного 

и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 

грамматических форм прилагательных, предложных конструкций.  

- Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто 

моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

- Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

- Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — перед, 

из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам).  

- Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия 

(висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

- Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов.  

- Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -

ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где 

бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»).  

- Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, 

где носище», «Покажи, где дом, где домина»).  

- Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

- Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, 

а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»).  

- Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных(Муха больше 

слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал 

Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

- Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу 

(с использованием иллюстраций). 

2.  Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  
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- Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств.  

- Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но 

и через уже усвоенные слова). 

- Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять. 

- Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. 

- Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — 

печально) значением. 

- Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина). 

- Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

- Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка 

гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

- Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания. 

3.  Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной 

речи.  

- Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах 

(без предлога и с предлогом).  

- Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

- Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.  

- Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

- Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. 

- Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное. 

- Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под 

— из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и 

направления действия. 

- Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

- Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой». 

- Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, 

на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до). 
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- Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, 

-ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

- Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 

чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий.  

- Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов 

-ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

- Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим 

(при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более 

или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

- Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и аналитическим (при 

помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

- Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 

зимушка). 

- Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

- Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения.  

- Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

- Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому что на улице 

дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как 

Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

5. Формирование связной речи.  

- Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта). 

- Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.  

- Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

- Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

6.  Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

- Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.  

- Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

- Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 

коррекционная работа. 

- Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

- Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов 

(типа ум). 



37 

 

- Совершенствование фонематических представлений. 

- Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, середина, конец). 

- Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

- Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

- Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

- Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

- Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звуко-слоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения 

согласных звуков.  

- Обучение правильному воспроизведению звуко-слоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двухслоговых и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений 

согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед). 

- Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

7.  Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций.  

- Развитие артикуляционного аппарата в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений.  

- Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений.  

- Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

- Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

- Формирование речевого дыхания.  

- Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй 

свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 

сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными 

звуками). 

- Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы  (Птицы. Птицы летят. Птицы 

летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

- Совершенствование основных акустических характеристик голоса(сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

- Закрепление мягкой атаки голоса. 

8.  Обучение грамоте.  

- Формирование мотивации к школьному обучению. 

- Знакомство с понятием «предложение».  
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- Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов с предлогом). 

- Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

- Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: 

раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

- Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б,Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, 

Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

- Обучение графическому начертанию печатных букв. 

- Составление, печатание и чтение; 

- Обучение детей по слоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

          Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими  ОНР 3-4 уровня 

Ребенок может научиться: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения ит. д.; 

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

применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

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

лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

          Помимо этого, у детей могут быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графомоторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений). 

 

2.4.    Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

          Одной из важнейших задач организации КРР учителя-логопеда является привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает трудности в своем 

развитии. 

          Цель работы учителя-логопеда с родителями: привлечение родителей к активному участию 

в коррекционно-развивающей работе по преодолению речевого нарушения у ребенка с ТНР; 

создание условий для сознательного включения родителей в коррекционный процесс. 

          Задачи, решаемые в результате работы учителя-логопеда и родителей: 

- оказание квалифицированной поддержки родителям; 

- создание условий для активного участия родителей в воспитании и обучении ребенка; 

- вовлечение родителей в речевую работу с ребенком; 

- организация правильного отношения к речи детей в домашней обстановке; 

- создание комфортной семейной среды для речевого развития ребенка; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и (или) законных представителей; 

- формирование адекватных взаимоотношений между взрослыми и их детьми. 



39 

 

          На 2022-23 учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников СПДС «Солнышко», в котором отражены все формы и методы взаимодействия. План 

представлен в годовом плане учителя-логопеда. (Приложение 1).  

          Формы организации работы:  

1. Информационно-аналитические: анкетирование, опрос, тестирование. 

2. Наглядно-информационные: мини-библиотека, информационные стенды; размещение информации 

на сайте ДОО. 

3. Познавательные: родительские собрания, тематические консультации для родителей; круглые 

столы, индивидуальные консультации для родителей. 

4. Практико-ориентированные: открытые занятия для родителей группы, семинары-практикумы для 

родителей. 

5. Досуговые: праздники, акции, участие родителей в конкурсах, выставках. 

 

2.5.    Особенности взаимодействия учителя-логопеда и педагогов ДО 

Эффективность КРР с детьми с ТНР определяется четкой организацией их пребывания в СПДС 

правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда, 

педагогов и специалистов детского сада. 

Взаимодействие в работе начинается с психолого-педагогического обследования, которое 

проводится учителем-логопедом совместно с педагогом-психологом. Задача обследования – 

определить уровень общего и речевого развития каждого ребенка. В первые две недели сентября 

учителя-логопеды, воспитатели, педагог-психолог и другие специалисты проводят комплексное 

обследование развития детей и на заседаниях круглого стола обсуждают результаты диагностики, 

затем приступают к планированию коррекционно-развивающей работы. 

Совместная КРР в группе комбинированной направленности предусматривает решение 

следующих задач: 

- логопед формирует первичные речевые навыки у детей с ТНР;   

- воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями учителя-логопеда, которые 

фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому ребенку в отдельности 

и всей группе в целом. 

В системе планирования выбран принцип понедельного изучения лексических тем, которого 

придерживаются все специалисты ДО. Решая общие задачи, ни тот, ни другой не подменяют друг 

друга, каждому из них предоставляется свобода выбора и разработки приемов и методов проведения 

занятий. 

Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим 

занятиям, создавая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 

навыков. Например, если запланирована тема «Дикие животные», то воспитатель проводит 

познавательное занятие, лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно-

ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями художественной 

литературы по данной тематике. А учитель-логопед на этом же материале отрабатывает правильное 

звукопроизношение, развивает грамматическую сторону речи, работает над развитием связной речи. 

Педагог-психолог ведет коррекцию основных психических процессов, снятие тревожности, 

эмоционального напряжения.  Игры и задания он также проводит в соответствии с данной темой. 

Дети с ТНР часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. 

 Поэтому в КРР уделяется серьезное внимание физической культуре. 

В основе взаимодействия учителя-логопеда и других специалистов лежат принципы: 

- принцип комплексного подхода к организации коррекционно-педагогического процесса; 
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- принцип единства диагностики и непосредственного коррекционно-педагогического процесса; 

- принцип сотрудничества между учителем-логопедом, воспитателями и детьми; 

- принцип учета интересов всех участников коррекционно-педагогического процесса. 

- принцип дифференцированного подхода к детям с ТНР в процессе воспитания у них правильной 

речи.       

Взаимодействие между специалистами осуществляется и в таких формах работы, как 

консультации, семинары-практикумы, совместные беседы по подведению итогов КРР и определению 

перспектив дальнейшей деятельности. 

 

III.    Организационный раздел  

 

3.1     Планирование организованной образовательной деятельности с детьми с ТНР 

          Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент воспитанников, 

их индивидуальные и возрастные особенности. При организации воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и образовательных задач.  

          Исходя из целей и задач рабочей программы были составлены следующие документы, 

регламентирующие работу учителя-логопеда ДО в 2022-2023 учебный год:   

- Годовой план работы учителя-логопеда, в который входят планы работы с педагогами СПДС, с 

родителями, с детьми; 

- Перспективное планирование работы учителя-логопеда в группе комбинированной направленности 

для детей с ТНР, имеющими ОНР I уровня;  

- Перспективное планирование работы учителя-логопеда в группе комбинированной направленности 

для детей с ТНР, имеющими ОНР II уровня; 

- Перспективное планирование работы учителя-логопеда в группе комбинированной  направленности 

для детей с ТНР,  имеющими ОНР III-IV уровня; 

- План индивидуальной коррекционно-развивающей работы по звукопроизношению с детьми с ОНР;  

- Календарно-тематическое планирование по формированию лексико-грамматических средств языка  

и развитию связной речи у детей с ОНР. 

 

3.2.  Материально-техническое обеспечение рабочей программы учителя-логопеда.  

          Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группах и 

кабинете логопеда:  

- создает возможности для успешного устранения речевого дефекта; 

- преодоления отставания в речевом развитии;  

- позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности; 

- стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности;  

- помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 

          Оснащение логопедического кабинета. 

1. шкафы для учебных пособий и методической литературы; 

2. стол для учителя-логопеда, два взрослых стула; 

3. стол и стулья для детей; 

4. настенное зеркало; 

5. детские настольные зеркала (9 х12) по количеству детей; 

6. дополнительное освещение у зеркала (настольная лампа); 

7. чистое полотенце; 
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8. куклы-игрушки: «Свистелочка», «Рычалочка», «Шипелочка», «Звенелочка», «Гном» и др.; 

9. куклы-игрушки: «Гласные и согласные звуки»; 

10. звучащие игрушки: дудочка, погремушки, игрушки – пищалки, колокольчик; 

11.  коробочки с сыпучими наполнителями, издающими шум; 

12.  предметные игрушки (Киндер) на автоматизацию и дифференциацию звуков; 

13.  магнитная азбука; 

14.  схемы для звукового анализа слов, предложений; 

15.  пособия: «Домики», «Волшебная коробочка», «Веселые дорожки», «Кубик»; 

16.  предметные картинки на лексические темы;  

17.  сюжетные картинки и серия сюжетных картинок; 

18.  логопедическое лото, домино и другие настольные игры; 

19.  пособия для развития мелкой моторики: шнуровка, прищепки, бусы, счётные палочки и др.; 

20.  пособия для развития речевого дыхания: бабочки, снежинки, листочки, султанчики и др.; 

21.  дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти; 

22.  картотеки: «Артикуляционные упражнения», «Дыхательные упражнения», «Пальчиковые 

упражнения» и др. 

          Логопедический кабинет так же, как и групповые помещения, имеет зональную структуру. В 

нем можно выделить несколько основных зон:  

1.Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы:  

- Материалы по обследованию речи детей;  

- Методическая литература по коррекции речи детей; 

- Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  

- Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

- Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и 

конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей.  

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной групп, в логопедическом кабинете 

и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи.  

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа, над зеркалом имеются изображения основных артикуляционных 

упражнений и звуковых профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детским столом,  

          В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

          Пособия: 

Для проведения логопедического обследования: 

- Обследование звукопроизношения;  

- Обследование понимания речи;  

- Обследование связной речи;  

- Обследование грамматического строя речи;  

- Обследование состояния словарного запаса;  

- Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических 

представлений;  

- Обследование слоговой структуры слова;  

- Счетный материал для обследования;  



42 

 

- Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

- Картинки и тексты и др. 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

- Артикуляционные упражнения (карточки);  

- Профили звуков;  

- Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

- Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

- Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

- Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

- Пособия для работы над речевым дыханием и др.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

- Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

- Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

- Тексты на дифференциацию звуков и др. 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

- Магнитный алфавит;  

- Настенный алфавит;  

- Бумажный алфавит;  

- Схемы для анализа предложений и др. 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1.Предметные картинки:  

- Ягоды;  

- Мебель; 

- Птицы; 

- Растения;  

- Обувь; 

- Продукты; 

- Грибы; 

- Одежда;  

- Посуда; 

- Игрушки; 

- Насекомые;  

- Профессии;  

- Деревья;  

- Животные и их детеныши;  

- Инструменты; 

- Времена года;  

- Овощи;  

- Фрукты. 

2. Схемы предлогов. 

3. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами и др. 

Для развития связной речи: 

- Серии сюжетных картинок;  

- Сюжетные картинки;  

- «Алгоритмы» составления описательных рассказов « Расскажи-ка»; 

- Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов и др. 
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Пресс,2013г. 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. Третий уровень. СПБ: Детство – 

Пресс,2012г. 

22. Бардышева Т.Ю., Моносова.Е.Н. Логопедические занятия  в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. М.: Скрипторий 2003,2011г. 

23. Коррекция речевых и неречевых расстройств  у дошкольников./ Авторы – составители 

Мещерякова Н.П.,Зубович Е.В., Леонтьева С.В. Волгоград: Учитель, 2011г. 

24. ЛиманскаяО.Н.Конспекты логопедических занятий в старшей группе. М.: ТЦ «Сфера»,2015 г. 

25. ЛиманскаяО.Н.Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе  группе. М.: ТЦ 

«Сфера»,2015 г. 

26. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики.- М. 

:Эксмо, 2014. 

27. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования./ Под ред. Н,Е, Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. .  М.: Мозаика – Синтез, 

2015г. 

28. Белая А.Е.Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. . М.: АСТ: Астрель,2007г 
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Приложение 1 

Годовой план учителя-логопеда СПДС «Солнышко» ГБОУ ООШ села Большая Рязань в 2022-

2023 учебный год 

Цель: своевременное выявление и преодоление проблем в речевом развитии детей дошкольного 

возраста. Организация коррекционно-образовательного процесса в соответствии со ФГОС. Создание 

системы комплексной помощи детям с проблемами в устной речи. 

Задачи: 

1. Диагностика речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 
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2. Комплексное развитие речи: 

- развитие артикуляционной моторики; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- формирование и развитие фонематического слуха; 

- обогащение и развитие словаря; 

- развитие грамматического строя речи; 

- формирование связной речи детей. 

3. Совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих наиболее полному 

преодолению дефектов речи у дошкольников. 

4.  Профилактика нарушений речи. 

5. Обеспечение взаимодействия с педагогами и родителями по развитию речевой деятельности у 

детей с ТНР, их коммуникации и социализации. 

Планирование деятельности учителя-логопеда на 2022-2023уч.г. 

     Деятельность Направление деятельности и          

содержание работы 

Сроки 

проведения 

1.Организационно-

контролирующая 

Уточнение списка детей. 

Сбор анамнеза. 

сентябрь 

ППк по плану СПДС 

ПМПК по выпуску детей из речевых групп. По плану 

ТПМПК 

2.Анализ и 

планирование 

Анализ результатов мониторинга (логопедического 

обследования). 

сентябрь, 

январь, 

май 

Составление перспективного, календарно-тематического 

планирования на учебный год. 

сентябрь 

Составление  индивидуальных планов работы с детьми. сентябрь, 

декабрь, 

март 

Ведение документации. в течение года 

3.Работа с детьми Коррекционно-развивающая работа по развитию разных 

сторон речи у детей согласно календарно-

тематическому планированию и индивидуальным 

планам работы через фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия. 

в течение года 

Участие детей в праздниках, конкурсах,  

викторинах и т.д. 

по плану СПДС 

в течение года 

4.Профилактическо-

консультативная 

Рекомендации родителям и воспитателям по 

результатам мониторинга (логопедического 

обследования). 

сентябрь, 

январь. 

май 

Встречи с психологом, воспитателями  по обсуждению 

индивидуальных особенностей  и резервных 

возможностей детей. 

в течение года 

Работа  с воспитателями  по тетради взаимодействия. в течение года 

Родительские собрания, тематические встречи, октябрь, 
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логопедическая гостиная (в период пандемии с 

применением дистанционных технологий).  

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Индивидуальные консультации для родителей, 

педагогов «Вопрос-ответ». 

в течение года; 

по запросу 

Посещение  занятий в логопедических группах, 

проведение открытых мероприятий для родителей и 

педагогов. 

в течение года 

Оформление материалов на информационных стендах в 

группах, возле  кабинета. 

в течение года 

5.Методическая Помощь педагогам по  вопросам  коррекционной 

работы с детьми с ТНР. 

в течение года 

Подготовка к индивидуальным, подгрупповым и 

фронтальным занятиям с детьми с ТНР. 

в течение года 

Подготовка к индивидуальным и групповым 

консультациям, семинарам, тематическим встречам с 

родителями и педагогами. 

в течение года 

Подбор и разработка дидактического инструментария. в течение года 

Изучение, приобретение, систематизация специальной 

литературы. 

в течение года 

Самообразование. в течение года 

Участие  в педсоветах, семинарах,   конференциях, 

конкурсах. 

по плану СПДС, 

в течение года 

 

Перспективный план мероприятий учителя-логопеда 

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Воспитатели Родители Методическая работа 

Сентябрь Отчет: «Результаты 

диагностического 

обследования всех сторон 

речевой деятельности 

детей с ТНР». 

Консультация: 

«Взаимодействие учителя-

логопеда и воспитателя». 

Сбор анамнеза. 

Консультация:  

«Особенности речевого 

развития детей 4-5 (5-6, 6-5) 

лет. Взаимосвязь работы 

семьи и логопеда»  

(с применением 

дистанционных 

технологий). 

Оформление 

логопедического кабинета и 

уголка в группе, подготовка 

документации, заполнение 

речевых карт на каждого 

ребенка. 

 

Октябрь Консультация:  

«Артикуляционная 

гимнастика - как основа 

правильного 

произношения». 

Практическое занятие 

«Веселый язычок». 

Выступление на 

родительском собрании:  

«Роль родителей в 

формировании 

грамматически правильной 

речи у дошкольников»  

(с применением 

дистанционных 

технологий). 

Пополнение видеотеки 

«Артикуляционная 

гимнастика с логопедом». 
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Ноябрь Практическое 

занятие: «Заучивание 

стихотворения с детьми 

дошкольного возраста с 

ТНР с помощью игры» 

Стендовое выступление: 

 «Как развивать 

фонематический слух у 

детей?». 

 

Изготовление 

дидактического материала 

по обучению грамоте. 

Декабрь Консультация:  

«Роль игры в речевом 

развитие ребенка с ТНР». 

Практическое занятие: 

«Вместе играем, речь 

ребенка развиваем». 

Индивидуальная 

консультация по речевым 

нарушениям и способам их 

коррекции. 

Пополнение 

дидактического материала 

по развитию лексико-

грамматического строя 

речи. 

 

Январь Стендовое выступление: 

«Автоматизация звуков в 

свободной игровой 

деятельности детей». 

Консультация: «Развитие 

связной речи дома». 

 

Разработка методических 

рекомендаций, комплектов, 

интерактивных игр с 

детьми по развитию речи 

Февраль Практическое занятие по 

автоматизации 

поставленных звуков у  

детей с ТНР. 

Практическое занятие 

«Заучивание стихотворения 

с детьми дошкольного 

возраста с ТНР с помощью 

нетрадиционных методов». 

Оформление 

логопедического уголка 

группы «Вы хотите, чтобы 

Ваш ребенок говорил 

красиво?». 

Март Практическое занятие по 

дифференциации и 

введению в связную речь 

автоматизированных 

звуков у детей с ТНР. 

Консультация 

«Логопедические игры 

дома». 

Стендовое 

выступление «Как научить 

ребенка учить стихи?» 

Пополнение 

дидактического материала 

по формированию и 

развитию фонематического 

слуха 

Апрель Консультация: «Виды 

работы педагога по 

развитию и 

совершенствованию 

связной речи у 

дошкольников». 

Открытое занятие 

в соответствии с недельной 

тематикой (ООД). 

Открытое занятие 

в соответствии с недельной 

тематикой (ООД) 

 

Май Обсуждение и анализ 

результатов 

коррекционной работы, 

определение дальнейших 

перспектив 

Итоговое родительское 

собрание: «Наши успехи». 

Индивидуальная 

консультация 

«Рекомендации на летний 

период по развитию речи у 

детей с ТНР». 

Оформление отчетной 

документации. 

Подготовка документации к 

следующему учебному 

году. 
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