
 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание: 

 

I.   Целевой раздел программы 

I.   Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.2. Принципы формирования программы 

1.3. Цель, задачи программы 

1.4.Речевая характеристика воспитанников логопункта 

1.5.Планируемые результаты освоения программы 

II. Содержательный раздел 

2.1.Направление коррекционно-развивающей деятельности 

2.2.Этапы логопедической работы 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей деятельности по освоению пяти 

образовательных областей 

 III.  Организационный раздел программы 

3.1. Объем образовательной нагрузки 

3.2. Форма организации обучения 

3.3. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

3.4. Взаимосязь с семьями воспитанников 

3.5. Условия реализации программы 

3.6.Програмно-методическое обеспечение 

3.7. Материально-техническое обеспечение 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.   Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые 

ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завер-

шения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования ре-

бенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь 

включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества 

в следующие целевые ориентиры: 

 - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

 - может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

 - проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предме-

тов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 - обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и куль-

турном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть до-

стигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и кор-

рекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые мо-

гут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетне-

му возрасту. 

В настоящее время в нашем ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи реализуется 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования, в основе кото-

рой лежит «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольни-

ков с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной». В связи с нарастающей 

тенденцией появления в массовых садах большого количества детей с нарушениями речи раз-

личной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, ди-

зартрия), есть необходимость в функционировании для таких детей логопунктов ДОУ. Анализ 

организационной и содержательной сторон деятельности логопункта выявляет, что при чёткой 

организации логопункт может обладать высокой эффективностью коррекционного, профилак-

тического воздействия,  разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой и об-

щей подготовке детей к школе. Он в определённой степени синтезирует элементы работы лого-

педа детской поликлиники и дошкольной логопедической группы для детей с нарушениями ре-

чи, имеет при этом определённую специфику работы. Модель логопункта органично вписыва-

ется в систему ДОУ любого типа и является достаточно результативна. 

 Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то можно отметить сле-

дующее: 

 В течение года логопед работает с 12-25 детьми. Т.о. ведется достаточно интенсивная 

работа. 

 Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами речевого разви-

тия . 

 Преимущественно подгрупповая форма работы занятий, занятия в микрогруппах. 

 Данная рабочая программа коррекционно – развивающей  деятельности составлена в со-

ответствии нормативно - правовыми документами: Федеральным законом от 29.12. 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013№1155 «Об утверждении   Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования»; приказом Минобрнауки России от 31.07.2020, № 373  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам  дошкольного образо-



 

 

 

вания»; Уставом МБДОУ д/с № 54; Лицензией на образовательную деятельность МБДОУ д/с № 

54; в соответствии с Примерной адаптированной основной образовательной программой до-

школьного образования детей с тяжелыми нарушениями речи; Образовательной программой 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /под ред. Л.В. Лопатиной  

 Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в 

условиях логопедического пункта МБДОУ д/с №54 г. Белгорода рассчитана на 2022-2023 учеб-

ный год и предназначена для детей 5(4,5) –7 лет с нарушениями речи, зачисленных решением 

ТПМПК на логопедический пункт ДОУ.  

Данная Рабочая программа является нормативно - управленческим документом до-

школьного образовательного учреждения, характеризующим систему   психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях воспитательно-

образовательного процесса.   

1.2. Программа опирается на следующие принципы: 

•   принцип индивидуализации, учета возможностей и особенностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

•   принцип поддержки детской инициативы; 

•  принцип интеграции усилий специалистов; 

•  принцип конкретности и доступности учебного материала; 

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

   принцип постепенной подачи учебного материала; 

1.3 Цель, задачи программы. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выра-

женности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и фор-

мы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения поль-

зоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и инте-

грации в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического раз-

вития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы 

с детьми в соответствии с планами коррекционно-образовательной деятельности. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, опреде-

ление степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной го-

товности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой сре-

ды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (по-

буждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в се-

мье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с раз-

личными речевыми нарушениями. 

  Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс планиру-

ется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно представить в 

виде следующей модели: 

  Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. 



 

 

 

1.4. Речевая характеристика воспитанников логопункта. 

Логопункт посещают 15 детей с ТНР.  Из них:  

15 детей общим недоразвитием речи. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоя-

нии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотреби-

тельных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.  Звуковые комплексы не-

понятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная 

речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — 

тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).  В речи детей 

могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы 

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

обозначение предметов и действий почти отсутствует.  Дети с тяжелыми нарушениями речи 

объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков.  Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, 

то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обо-

значает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность.  Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в раз-

ных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать).  Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспри-

нимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР 

не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамма-

тических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).  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 грамматиче-

ские формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматиче-

ских изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее 

время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реа-

гируют 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 сформи-

рована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизноше-

ния у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и 

тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной ар-

тикуляции. 

  Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. 

В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух сло-

гов: кубики — ку. 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 ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

 Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционнологопедической рабо-



 

 

 

ты дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

 Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога 

и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово за-

меняется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

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 насто-

ящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и ро-

де. 

 Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две 

уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

 В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаго-

лов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил).  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 (вкусная грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка).  Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  Обнаруживаются по-

пытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают не-

успешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала ле-

то…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют.  У детей начинает формиро-

ваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знако-

мых событиях, о семье,  о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявля-

ются 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 способны дифференцировать формы единственного и множе-

ственного 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 предло-

гов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут опре-

делять 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 соглас-

ных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением 

в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 



 

 

 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов явля-

ется диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения со-

гласных (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 

воспроизведении 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: звезда — вида.  

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

ки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся деть-

ми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые про-

износились правильно либо с не большими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь.  Недостаточное усвоение звукового состава слов 

задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем сви-

детельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы,  шерсть как шесть) 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существи-

тельные 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 за-

меняться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — 

зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

 Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Не-

которые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребле-

ния, 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 непосред-

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

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выра-

жения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  Наречия используются редко.  Дети упо-

требляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, при-

чинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Ред-

ко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состоя-

ния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).  Предлоги мо-

гут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных от-

ношений может и опускаться, и заменяться.  Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов.  У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматиче-

ские формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразова-

ния 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, копы-

то — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского 

рода  (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с ос-

новой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существи-

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

по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);  

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных,  особенно среднего рода (небо синяя), реже 

— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  Словообразова-

ние у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразова-

ния, 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 затрудне-

ния (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 предло-

жениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Се-

годня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения зву-

кослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

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

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  Понимание оби-

ходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцировность 

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.   

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах иска-

жения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический об-

раз слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный).   

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформиро-

ванностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выра-

зительность речи, нечеткая дикция,  создающие впечатление общей смазанности речи, смеше-



 

 

 

ние звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразова-

ния. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначаю-

щие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экс-

курсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые 

и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).   

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются 

в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый).   

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

мированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отноше-

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

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), про-

странственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший).   

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость 

— злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (мо-

лодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).  Недостаточный уро-

вень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребен-

ком как много съел яблок).   

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

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчи-

ца), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка).  Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с по-

мощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вме-

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

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительноласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности  (чайка — чаинка). 

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

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании мало-

знакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).   

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки 

в употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существи-

тельными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).   

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют кон-

струкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама преду-

предила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел 

щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — 

увидели котенка, которого долго искали).   



 

 

 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С од-

ной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоян-

ный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и не-

правильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в само-

стоятельной речи.   

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются не-

достатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второсте-

пенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.  При рассказывании о со-

бытиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

дети используют в основном простые малоинформативные предложения.   

Особенности речевого развития дошкольников с амблиопией и косоглазием. 

Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, природа которых 

разнообразна. Глубокое нарушение зрения отрицательно сказывается на нервно-психическом 

статусе детей, значительно снижает их двигательную активность и ориентировку в простран-

стве, влияет на развитие познавательной деятельности и формирование общего речевого статса. 

Общая особенность детей с ФРЗ - нарушение словесного опосредования. Это очевидно 

при дефектах зрения, когда непосредственный зрительный анализ сигналов страдает меньше, 

чем словесная квалификация его результатов. Если ребёнок правильно называет предмет, это не 

значит, что у него имеются чёткие представления о нём. Это объясняется установления пред-

метной соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов в речевой практике. 

Верно обозначенные словом признаки предметов вычленяются и становятся объектами позна-

ния. Речь — мощное компенсаторное средство: она облегчает сравнение признаков предметов, 

актуализирует прошлые представления и даёт возможность создавать новые, способствует рас-

ширению кругозора детей. 

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными средствами общения 

приводит к тому, что у детей с нарушениями зрения проблемы со звукопроизношением 

(сигмтизмы, ламдацизмы, ротацизмы) встречаются в 2 раза чаще, чем в норме. 

Нарушения зрения детей сказывается прежде всего на их восприятии. Отмечается замед-

ленность, фрагментарность, искажение зрительного восприятия изображений на картинках, за-

мена одних предметов другими при экспозиции в непривычном ракурсе, что объясняется узо-

стью обзора, особенностями монокулярного зрения, недостатками прошлого чувственного опы-

та. Неточные представления об окружающем предметном мире провоцируют накопление в речи 

детей слов без конкретного содержания. Это является причиной недоразвития смысловой сто-

роны речи и трудностей в развитии познавательной деятельности дошкольника. Недостаточное 

осознание семантики понятий приводит к формальному усвоению знаний. Недоразвитие речи 

затрудняет осмысливание материала, ведёт к механическому его запоминанию и лишает детей 

возможности применять полученные знания в учебной и игровой деятельности. 

В условиях зрительно-сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и косоглазием 

возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи, сказывающаяся на развитии ре-

чевой системы в целом: в особенностях накопления словаря, понимании смысловой стороны 

речи и функционального назначения слова, в овладении грамматическим строем речи, развитии 

связной речи, в усвоении выразительных средств. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы: 

 -обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 



 

 

 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные слово-

образовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчи-

нительных союзов;32 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифферен-

циальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми сло-

гами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контек-

ста) 

II.Содержательный раздел программы 

2.1. Направления Работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их  

обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях до-

школьного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, ре-

гулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также его 

личных образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс организу-

ется на диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого развития 

детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и промежуточный). Изучена мето-

дическая литература, содержащая существующие в логопедии диагностические методики и ме-

тодические рекомендации: 

 Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда». 



 

 

 

 КоноваленкоВ.В., КоноваленкоС.В. «Экспресс-обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста». 

 И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического 

строя и связной речи. 

Детальное изучение данных диагностических методик позволило определить наиболее 

приемлемое содержание процедуры обследования и определения уровня речевого развития де-

тей.  Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов коррек-

ционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), корректировки образовательных 

задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Эффективность коррекционно–развивающей работы определяется чёткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного про-

цесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивиду-

альных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для занятий 

учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуника-

тивный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психо-

гигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимо-

действия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения 

по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на 

обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические методы 

используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр.  К практическим методам можно отнести метод моделирования и метод про-

ектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствова-

ния процесса коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в нашем детском 

саду. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности 

детей. У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность 

применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем 

рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий.  

2.2. Этапы логопедической работы 
 Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ОПДО (основной программы дошкольного образования). 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов 

между детьми. 

 Планирование занятий с детьми, имеющими заключение: ФФНР. 

 разделено на 3 периода обучения 

Условно разделено на 3 периода обучения 

I период  – сентябрь – ноябрь. 16 недель, 24 занятия. 

II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятия. 

III период – март – май 12 недель, 24 занятия  

Период с 1 по 12 сентября (2 недели) отводится для обследования детей, сбора анамнеза, запол-

нения речевых карт и составления индивидуальных планов коррекционной работы на год.  

Первый этап: диагностика 



 

 

 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития психических про-

цессов, уровня речевого развития. 

Учитель-логопед проводит обследование с 1 по 10 сентября. 

• Исследование неречевых психических функций; 

• Сбор анамнестических данных; 

• Обследование всех компонентов речи, а также состояние звукопроизношения. 

Второй этап: подготовительный 

Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование сенсомоторных 

функций, психологических предпосылок и коммуникабельности,  готовности к обучению. 

• развитие органов артикуляции; 

• развитие слухового внимания и слухового контроля; 

• развитие звукового восприятия 

Третий этап: постановка звуков 

Цель: постановка звука (изолировано). 

• коррекция дефектов произношения;  

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития фонематического 

восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом 

анализе и синтезе; 

• развитие психических функций; 

• развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Четвертый этап: автоматизация звуков 

Цель: закрепление звука в речи. 

• коррекция дефектов произношения;  

• развитие психических функций; 

• развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Пятый этап: дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию. 

• коррекция дефектов произношения;  

• развитие психических функций; 

• активизация и расширение словарного запаса; 

• развитие мелкой моторики, органов артикуляции. 

Общее количество часов. Количество часов указанных в программе примерное и может варь-

ироваться в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

Форма проведения занятий – индивидуальная и подгрупповая (не более 6 человек). 

Периодичность: 2 раза в неделю – подгрупповая, 2-3 раза в неделю - индивидуальная. 

План логопедической коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе ана-

лиза речевой карты ребёнка с ТНР. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недо-

статков психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. 

При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура 

речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуко-

вой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 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: изолирован-



 

 

 

но, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основ-

ным направлениям: 

• совершенствование мимической моторики. 

• совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая 

и артикуляционная моторика). 

• развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

• развитие просодической стороны речи; 

• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

• формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

• развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

Планирование индивидуальной работы. 

Содержание: 

Содержание программы разделено на 2 блока: 

Блок I. Коррекция звукопроизношения. 

Блок II. Коррекция фонематического  недоразвития речи. 

Эти два блока учитель-логопед  использует параллельно. Очередность изложения материа-

ла в блоках определена естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизно-

шения и фонематического восприятия у детей в норме. Однако изменения вполне допустимы, 

если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют 

успешному их продвижению.  

Блок I «Коррекция звукопроизношения». 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится на следую-

щие этапы: 

I этап – Подготовительный  

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного аппарата по-

средством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить 

тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой коррекционной 

работе, а именно: 

 вызвать интерес к логопедическим занятия; 

 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специаль-

ных упражнениях; 

 формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточ-

ности для постановки звуков (общая и специальная артикуляционная гимнастика); 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие физиологического и речевого дыхания; 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей кор-

рекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших затрат 

времени.  

II этап. Формирование произносительных умений и навыков Задачи 

 -  устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной артикуляции звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чи-

стой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

 Знакомство с артикуляцией звука; 

 Постановка звука; 

 Автоматизация поставленного звука. 



 

 

 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

 Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

 Шипящий [ш]. 

 Шипящий [ж]. 

 Африкаты [ч], [щ] 

 Соноры [л], [л`]. 

 Соноры [р], [р`]. 

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные индивидуальными 

особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

 - в слогах; 

 - в словах; 

 - во фразе; 

 - в предложении; 

 - в тексте; 

 - в пословицах, поговорках, стихах; 

 - в скороговорках; 

 - в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить в следующей по-

следовательности: 

 [С], [3], [С'], [3'], [Ш], [Ж], автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных 

и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных. 

   [Ц], [Ч], [Щ], [Л], [Л'] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со сте-

чением согласных; 

 [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно выраба-

тывать вибрацию. 

 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, 

стишки с данным словом. 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его дифференциа-

ции (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если не проводить дифференциа-

цию, ребёнок будет путать произношение поставленного звука с имеющимися. Вначале отраба-

тываются звуки в упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь.  

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

       -   вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

- составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический синтез);  

- операции фонематических представлений. 

       При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары зву-

ков, если для работы необходимо большее количество звуков одной артикуляторной группы, их 

все равно объединяют попарно. Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков  

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  



 

 

 

[Ж-3], [Ж-Ш];  

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завер-

шения обследования. Ее продолжительность во многом обусловлена индивидуальными особен-

ностями ребенка, определяющими интенсивность использования блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2-3 академических ча-

са в неделю на протяжении того времени, которое необходимо для коррекции звукопроизноше-

ния, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка и структуры его дефекта. 

Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан от 1 академический час в не-

делю. 

 Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность варьиро-

вать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивиду-

ально – типологических особенностей воспитанников. В начале года, когда большее количество 

времени отводится на постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или 

менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на за-

крепление поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, направленные 

на расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно пере-

группировывать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает диффе-

ренцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в основном в звуковой стороне 

речи. Так же на занятия в подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико – грамма-

тических категорий, работа по развитию фонематического слуха и формированию фонематиче-

ского восприятия. 

 Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, индивидуаль-

ные(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им установить про-

дуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее постепенный от-

ход от индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых навыков совместной 

продуктивной и речевой деятельности детей 

 Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. 

На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда 

в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

 Содержание подгрупповой работы отражается в календарно-тематическом планирова-

нии. Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может 

меняться по усмотрению логопеда 

2.3. Содержание образовательной деятельности  

по освоению пяти образовательных областей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направле-

но на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приоб-

щение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослы-

ми, в том числе моральным. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расши-

ряют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности де-

тей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению деть-

ми словарного запаса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в процессе обучения 

осуществляется по следующим разделам: 

1. Игра. 



 

 

 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 

 Образовательную деятельность в рамках области «Социальнокоммуникативное разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей сту-

пени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование пред-

ставлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; вос-

питание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в об-

ществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. 

 В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизиру-

ется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

 В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У 

детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллек-

туальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную дея-

тельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стиму-

лируют их развитие, создают предметно развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. 

 Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Педагогические ориентиры: 

 -Вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в 

новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

-побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

-закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры 

и умения переносить эти игровые действия на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

-предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в соответствии с их жела-

ниями и интересами; 

-учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные предметы и 

их модели, предметы-заместители; 

-поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, 

учить их этому; 

-развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетноролевых и театрализованных игр с 

помощью воображаемых действий; 

-приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами и жан-

рами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада 

и пр.),  

-учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, ко-

торый разрабатывается вместе с детьми; 

– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных игр; 

-формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной сим-

волике, гимне страны и т. д.; 

–расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы 



 

 

 

и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

–расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства и др.); 

–продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстано-

вительной); 

–расширять представления детей о праздниках (Новый год, день 

рождения, день Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, 

День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники и др.); 

-формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в стандартно опас-

ных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных средств, работники информацион-

ной службы и т.п.; 

-учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать 

необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностя-

ми детей); 

-стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности 

как проявление относительной независимости от взрослого; 

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг к 

другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается 

– учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее намечен-

ным планом по образцу и по словесной просьбе 

взрослого; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, опе-

рационального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

  Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию ко струирова-

ния из различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и графическим об-

разцам, дети учатся зарисовывать готовые ко струкции (созданные как по заданию, так и по 

собственному замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов, с использованием сим-

волов-векторов и пр.  

  Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что является 

необходимым для формирования и совершенствования их дальне шей предметно-практической 

деятельности. 

  Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать за-

труднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния конструктив-

ных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно использовать сложные 

предлоги при рассказывании о своих действиях, при словесном обозначении пространственных 

отношений между элементами конструкции. Поэтому в «Программе» большое внимание обр 

щается на речевое сопровождение детьми своей конструктивной деятельности, на формирова-

ние и развитие их коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных 

игр.  

Педагогические ориентиры: 

-Продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

–формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по со-

зданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

–учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми конструкциями из 



 

 

 

различных строительных материалов, формируя понятие «детские архитектурные наборы»; 

–учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные 

части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное назначение, определяя со-

ответствие форм, размеров, местоположения в соотве ствии с задачами и планом конструкции; 

– закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

в конструкции, отражать это в речи; 

–закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по ве-

личине, употребляя при этом слова большой— маленький, больше — меньше, одинаковый, длин-

ный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, упо-

требляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе; 

–развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный строительный 

материал; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе 

занятий с конструктивным материалом, требующих разных способов сочленения, расстановки 

элементов строительного и конструктивного матер ала (крепление по типу пазлов, детали со 

втулками, установка делали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью га-

ек, замков и т.п.); 

– совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных двигательных 

программ, включающих одновременные и последовательные движения для организации про-

странства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного материала, собственно 

конструирования; 

–учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

– учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по груп-

повому и индивидуальному заданию); 

– развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные 

навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетноролевых, театрализованных и подвижных игр; 

– учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать кон-

струкции на основе проведенного анализа; 

– закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжет-

ных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

–формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в процессе 

выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и т.п.; –учить детей выпол-

нять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с предварительным 

планированием и заключительным словесным отчетом); 

–обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций детского 

конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: прочность, поль-

за (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские — для игр и развития ре-

бенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т.п.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является формирование 

связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развива-

ются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важ-

ных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи детей. 



 

 

 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают 

понимать названия предметов, действий, признаков, с 

которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, позна-

вательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и позна-

вательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, те-

атрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными произ-

ведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В 

мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют 

игры по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная 

книжная выставка — книжный уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим 

способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание 

книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного воз-

раста с речевыми проблемами. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

Педагогические ориентиры: 

- развивать речевую активность детей; 

-  развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между детьми, 

стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

- обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

- формировать средства межличностного взаимодействия детей в 

- ходе специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые 

и неречевые средства коммуникации; 

- учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

- побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

-  развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

- радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

- социальных отношений; 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предмет-

ного, социального и игрового опыта детей; 

-  развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, 

- обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоя-

щего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»); 

- развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в процессе рисования, 

конструирования, наблюдений; 

- учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотвор-

ных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это пони-

мание в речи; 



 

 

 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схе-

мы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и моно-

логи, и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

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

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

- знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по ролям; 

-  учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотвор-

ных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это пони-

мание в речи; 

- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лекси-

ческого и грамматического оформления связных высказываний; 

- учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений 

наглядные модели, операциональные карты, символические средства, схематические зарисовки, 

выполненные взрослым; 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схе-

мы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и моно-

логи, и т. д.; 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в ре-

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

- разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и игры, 

предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование картинного плана литератур-

ного произведения и т. д.; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

- знакомить детей с понятием «предложение»; 

- обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

- обучать детей элементарным правилам правописания. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, относи-

тельно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс изобразительной дея-

тельности, но и ее результат. 

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной, целенаправ-

ленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе кото-

рых решаются более сложные задачи, связанные 

с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях 

особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: созда-

ние «портретной» галереи группы из изображений, 

появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел 

детей и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей 

и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 



 

 

 

На третьей ступени обучения детей с ТНР продолжается целенаправленное формирование по-

требностно-мотивационного, целевого, содержательного, операци нального и результативного 

компонентов изобразительной деятельности детей. Все больше внимания уделяется развитию 

самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного за-

мысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и 

аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразительной деятельности (в 

виде словесного отчета и предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Дети осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги 

силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают творчески 

подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые по композиции орнаменты, 

дети учатся показывать и объяснять расположение 

узора (в углах, в середине, по сторонам и т.д.).  

Педагогические ориентиры: 

-Развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя потребность 

детей участвовать в ней; 

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для леп-

ки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и получать 

оттеночные цвета красок; 

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью взрослого и 

самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, 

аппликации; 

– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их со-

держание; 

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным 

заданием; 

– закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения 

размера, места расположения, пространственных отношений различные языковые средства; 

– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, фломастерами; 

– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на крупные 

куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать); 

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, иллю-

страции к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и бого-

родская игрушка); 

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, соединять части 

и пр.); 

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление лепить самостоя-

тельно; 

– учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, полу-

чившегося продукта деятельности; 

– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в аппликации, лепке, 



 

 

 

рисовании; 

– развивать координацию движений обеих рук, зрительнодвигательную координацию в процес-

се рисования, лепки, аппликации; 

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать этапы и после-

довательность выполнения работы;278 

– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства выразительно-

сти, передающие характер образа; 

– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, хохломской и 

городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного декоративно-

прикладного искусства; 

– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, 

учить их эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать содер-

жание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, под-

контрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять 

так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь 

между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в 

преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать в коллективе, 

организоваться для решения соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполня-

ют команды. Поэтому в ходе физическ го воспитания детей на третьей ступени обучения боль-

шое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здо-

рового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в по-

движных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Основной формой коррекционно-

развивающей работы по физическому развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся 

лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 

При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоя-

тельности, инициативы. 

Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают де 



 

 

 

тей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, со-

здают условия для проявления их творческих способностей в ходе изг товления спортивных ат-

рибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. Дети под руководством 

взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Педагогические ориентиры: 

-Учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, развивать точность 

произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое; 

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции 

взрослых; 

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; 

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов; 

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительно-

моторной координации движений; 

– развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных дви-

жений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами соизме-

рять свои движения с движениями партнера; 

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равнове-

сия; 

– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи раз 

подряд; 

– учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный толчок 

кистью и т.п.;288 

– продолжать учить детей ползать разными способами; 

– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на 

пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои 

игры, варианты игр, комбинации движений; 

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществ-

лять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного выпол-

нения движений. 

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами спорта; 

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обознача-

ющих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

III.  Организационный раздел программы 

3.1 Объем образовательной нагрузки 

Объём образовательной нагрузки является примерным. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

График работы на 2022-2023 учебный год: 



 

 

 

Понедельник: 15.00-19.00 

Вторник: 9.00-13.00 

Среда9.00-13.00 

Четверг: 9.00-13.00 

Пятница: 9.00-13.00 

3.2. Форма организации обучения 
– подгрупповая, подвижными микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с 

ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития 

является игровая деятельность. Рабочая программа 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. 

 В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-го года жизни 

25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда в течение 

года определяется задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое обследова-

ние проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По договоренно-

сти с администрацией МБДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех заня-

тий. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе 

работы логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятель-

ности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание занятий с ло-

гопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной про-

граммы и предоставить возможность родителям при необходимости или желании участвовать в 

индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую 

половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 7 человек. 

Продолжительность занятий с детьми с ОНР–2-3 года.                                                      

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них де-

фектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особен-

ностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут, 2-3 раза в неделю. 

   Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена инди-

видуальными особенностями детей. 

3.3. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

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

ли нас к вопросу о планировании и организации четкой, скоординированной работы учителя-

логопеда и воспитателей в условиях логопункта МБДОУ. 

 Проведение логопедических разминок, где воспитатель упражняет детей в правильном 

речевом дыхании, развитии мелкой моторики, артикуляционного аппарата, способствует разви-

тию фонематического восприятия и слоговой структуры, проводит автоматизацию уже постав-

ленных учителем-логопедом звуков (проговаривание слогов, слов, фраз, заучивание стихотво-

рений), контролирует  произношение детьми,  поставленных звуков во время режимных момен-

тов. 

 Проведение воспитателем заданий по журналу взаимодействия, поэтому 2 раза в неделю 

обсуждаются задания, разработанные логопедом для подгрупповых и индивидуальных занятий. 

 Обмен информацией по результатам проделанной работы, обсуждение достижений де-

тей, выявление трудностей, которые возникли. 

 Организация совместной деятельности и совершенствование профессионального мастер-

ства педагогов помогает использование разнообразных форм связи: личные контакты, консуль-

тации, открытые просмотры, совместные обсуждения новинок методической и научной литера-

туры. 



 

 

 

При проведении занятий по заданиям логопеда используется ведущий вид деятельности 

ребёнка дошкольного возраста – игра. Обучающий материал, который преподносится ребёнку в 

игре, усваивается быстрее, легче и даёт более высокие результаты. 

Индивидуальную работу воспитатель должен строить на занятиях с учётом речевых про-

блем ребёнка. Так, зная, что у ребёнка определенный звук, находится на этапе автоматизации, 

воспитатель может включить задания с данным звуком и на других занятия группы. Например, 

на занятии по математике предложить счёт предметов, в названии которых есть данный звук. 

На занятии по подготовке к освоению грамоты ребенку предлагается разобрать слова с теми 

звуками, которые они в настоящее время исправляют у логопеда. 

Лексико-грамматические задания направлены на повтор пройденного материала у лого-

педа. Это даёт возможность воспитателю лишний раз выявить проблемы ребёнка и помочь в их 

преодолении. В свободное игровое время воспитатель предлагает ребёнку не просто поиграть в 

дидактическую игру, а в игру, которая соответствует лексической теме на логопедическом за-

нятии. («Мамы-детки», «Наоборот») 

Совершенствование связного высказывания проходит при формировании полного ответа 

на занятиях по составлению рассказов и описаний по лексической теме. В играх и упражнениях 

«Я сказочник», «Не покажем, а расскажем». 

Во второй половине дня воспитатель также может предложить детям потренировать 

мелкую моторику рук: «Собери бусы», «Выложи рисунок», «Колпачки», штрихование, лепка, 

вырезывание.  

3.4. Взаимосвязь с семьями воспитанников 

Задачи: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня общей и 

педагогической культуры; 

• оказание методической помощи родителям; 

• включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители - ребенок - педа-

гог»; 

• определение функций работы ДОУ с семьей; 

• выбор форм и методов взаимодействия с родителями. 

Для реализации поставленных задач используются различные формы взаимодействия с роди-

телями. 

3.5. Условия реализации программы. 

Логопедический пункт при МБДОУ, оборудованный в соответствии санитарно-

гигиеническими нормами. 

 Часто нарушение звукопроизношения характеризуется сложной структурой.  Поэтому реко-

мендуется осуществлять комплексный подход  при коррекции речи и привлечение других спе-

циалистов (невропатолога и психолога). 

-Для успешной коррекции звукопроизношения необходимо следующее оборудование: 

настенное и/или индивидуальные зеркала, шпатели, салфетки, приспособления для р а-

боты над силой выдоха, дидактический и игровой материал.  

Существенно сокращает время коррекции недостатков в развитии речи сотруднич е-

ство с семьей логопата. 

  Продолжительность логопедических занятий определяется санитарно-

эпидемиологическими нормами, которые составляют:  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине занятия проводят физкультминут-

ку. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного 

возраста могут проводиться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Длительность этих занятий - не более 25 - 30 минут. В середине занятия статического 

характера проводят физкультминутку.  Общая продолжительность курса логопедических заня-

тий зависит от индивидуальных особенностей детей.  

3.6. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы логопеда 
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33.Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. 

В. Чиркиной. - М., 2003. 

34. «Развитие речи детей 5-7 лет» О.С. Ушакова М.Сфера 2014 

35. «Логопедия .Основы теории и практики.Система логопедического воздействия» 

Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова,Т.Б.Филичева М.ЭКСМО 2011 

36. «Сложные слова в детской речи» В.К. Харченко Е.Г. Озерова  Белгород 2000 

37. «Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов» О.А.Степанова  

М.Сфера 2008 

38. « Справочник логопеда» М.А.Поваляева Ростов на Дону Феникс 2003 

39. «Говорим и играем. Картотека упражнений , игр, текстов для автоматизации звуков» 

Т.А.Куликовская С-П Детство-Пресс 2013 

40. «Грамматика для дошколят» Е.А.Алябьева, М.Сфера 2013 

3.7. Материально-техническое обеспечение 

 Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий 

 Зеркала для индивидуальной работы 

 Подсветка над столом – люминесцентная лампа; 

 Шкафы для пособий 

 Демонстрационная магнитная доска 

 Стол канцелярский учительский, стулья 

 Комплект «стол-стул» для учащихся 

 Столы для индивидуальных занятий 

 Компьютер 

 Бумажные салфетки 

 Этиловый спирт 

 Вата 

 Бинт 

 Песочные часы 

 Библиотека учителя-логопеда 

 Информационный материал для родителей и педагогов 

 Профили артикуляций 

 Систематизированный наглядный материал (по коррекции 

 звукопроизношения, по развитию речи, по предупреждению и коррекции 

 дисграфии и дислексии) 

 Речевые игры 

 Игрушки, мяч 

 Игры на развитие высших психических функций 

 Настольные игры 

 Дополнительные средства (настенные планшеты «Звуковички», «Звуковые домики»). 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе и 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого нарушения, пре-



 

 

 

одоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует разви-

тие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. 

IV.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

4.1. Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, ООП и адаптированной основной образовательной про-

граммой нашего дошкольного учреждения (далее - АООП), целью МБДОУ д/с № 54 является 

обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как уникального 

периода развития и формирования личности ребенка через поддержку естественных процессов 

развития, воспитания и обучения. Исходя из этого и основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях, целью воспитания МБДОУ д/с № 54 является создание условий для самоопре-

деления и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе норм и правил поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства с учётом гендерных, индивидуальных особенно-

стей и склонностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,6 до 3 лет и от 3 

до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых об-

разовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нрав-

ственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного чело-

века. 

4. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

5. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ. 

6. Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

4.2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты до-

стижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей «Портрета вы-

пускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 

4.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет). Портрет выпускник дошкольного возраста 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предпо-

лагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 

 

 

 



 

 

 

Портрет Гражданина 

России 2035 года 

 

 

Патриотизм 

Хранящий верность идеа-

лам Отечества, граждан-

ского общества, демокра-

тии, гуманизма, мира во 

всем мире. Действующий 

в интересах обеспечения 

безопасности и благопо-

лучия России 

Базовые ценности воспитания 
 

 

 

*формирование у обучающихся 

чувства патриотизма; 

*формирование уважения к па-

мяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества; 

*формирование бережного от-

ношения к культурному насле-

дию и традициям многонацио-

нального народа Российской 

Федерации. 

Портрет выпускника ДОУ 

 

 

 

 

1.1. Любящий свою семью, принимаю-

щий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к 

людям разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно реаги-

рующий на государственные символы; 

демонстрирующий интерес и уважение 

к государственным праздникам и важ-

нейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 1.4. 

Проявляющий желание участвовать в де-

лах семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

Планируемые результаты 

 

 

 

- имеет представления о семейных ценно-

стях, семейных традициях, бережном отноше-

ние к ним; 

- проявляет нравственные чувства, эмоцио-

нально-ценностное отношение к семье; 

-проявляет ценностное отношение к прошлому 

и будущему – своему, своей семьи, своей стра-

ны; 

проявляет уважительное отношение к роди-

телям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

имеет первичные представления о граждан-

ских ценностях, ценностях истории, основан-

ных на национальных традициях, связи поко-

лений, уважении к героям России; 

знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанно-

стям человека; 

имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьяни-

на, товарища; 

проявляет познавательный интерес и уваже-

ние к важнейшим событиям истории России и 

ее народов, к героям России; 

проявляет интерес к государственным празд-

никам и имеет желание участвовать в праздни-

ках и их организации в ДОО. 



 

 

 

2. Гражданская позиция 

и правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении националь-

ных целей развития Рос-

сии в различных сферах 

социальной жизни и эко-

номики, участвующий в 

деятельности обществен-

ных объединениях, во-

лонтёрских и благотво-

рительных проектах. 

Принимающий и учиты-

вающий в своих действи-

ях ценность и неповтори-

мость, права и свободы 

других людей на основе 

развитого правосознания. 

*формирование гражданствен-

ности; *формирование уваже-

ния к закону  правопорядку; 

*формирование взаимного ува-

жения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, рели-

гиозные особенности других людей 

(сверстников, взрослых). 2.2. Принима-

ющий ценность человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод других 

людей. 

2.3. Доброжелательный по отношению к 

другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, проявляю-

щий понимание и сопереживание, гото-

вый оказать посильную помощь нужда-

ющимся 

в ней сверстникам и взрослым. 2.4. Зна-

ющий и понимающий 

основы правовых норм, регулирую-щих 

отношения между людьми.  

2.5. Способный к оценке своих действий 

и высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий эле-

менты гендерной идентичности, психоло-

гических и поведенческих особенностей 

человека определен-ного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства приня-тия по 

отношению к самому себе, чувства соб-

ственных прав и границ, готовности по-

стоять за себя и ценить свои собственные 

интересы.чувства собственных прав и 

границ, готовности постоять за себя и це-

нить свои собственные интересы. 

имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этно-

сов, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных культур; 

-имеет первичные представления 

о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

понимает, что все люди имеют равные права 

и могут выступать за них; 

-имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 



 

 

 

3. Социальная направ-

ленность и зрелость 

Проявляющий самостоя-

тельность и ответствен-

ность в постановке и до-

стижении жизненных це-

лей, активность, чест-

ность и принципиаль-

ность в общественной 

сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофес-

сионализма в трудовой 

деятельности, уважение и 

признание ценности каж-

дой человече-

ской1личности, сочув-

ствие и деятельное со-

страдание к другим лю-

дям. Сознательно и твор-

чески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для раз-

решения проблем и до-

стижения целей средства 

саморегуляции, самоор-

ганизации и рефлексии. 

 

 

 

 

*формирование уважения к че-

ловеку труда и старшему поко-

лению; *формирование взаим-

ного уважения. 

3.1. Имеющий начальные представления 

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, при-

родного и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные мо-

рально-нравственные чувства, эмоцио-

нально-ценностное отношение к окружа-

ющим людям, природе и предметному 

миру, к самому себе (гордость, удовле-

творённость, стыд, доброжелательность и 

т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, наци-

ональными, нравственными ценностями 

и нормами, и правилами поведения. 3.4. 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает ценно-

сти общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляет от-

ветственность за свои действия и поведе-

ние. 

имеет первичные представления о нрав-

ственных ценностях в отношении обще-

ства, сверстников,  взрослых, предметного ми-

ра и себя в этом мире; 

проявляет нравственные чувства, эмоцио-

нально-ценностного отношения к окружаю-

щим людям, предметному миру, к себе; 

испытывает чувства гордости, удовлетворен-

ности, стыда от своих поступков, действий и 

поведения; 

-доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое мне-

ние; 

способный выразить себя  в игровой, досуго-

вой деятельности и поведении в соот-

ветствии с нравственными ценностями; 

самостоятельно применяет усвоенные прави-

ла, владеет нормами, конструктивными спосо-

бами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками  (умение договариваться, взаи-

модействовать в игровых отношениях в рам-

ках игровых правил и т.д.); 

преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

        способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 

выражает познавательный интерес к поведе-

нию людей, стремление их осмысливать, оце-

нивать в соответствии с усвоенными нрав-

ственными нормами и ценностями; 

задает вопросы взрослым и сверстникам; 

способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за помощью; 



 

 

 

   -Способен к совместному поиску выхода 

из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; 

использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться); 

умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

-умеет пойти навстречу другому при несовпа-

дающих интересах и мнениях, найти компро-

мисс и совместно прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса интересов; 

пытается соотнести свое поведение с прави-

лами и нормами общества; 

-осознает свое эмоциональное состояние; -

имеет свое мнение, может его обосновать; 

осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует постепен-

ному приобретению навыка принимать осо-

знанные решения; 

имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои действия; 

старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

-поведение в основном определяется представ-

лениями о хороших и плохих поступках. 

 



 

 

 

4. Интеллектуальная самостоя-

тельность Системно, креативно 

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся 

в профессиональной и личност-

ной сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

*формирование уваже-

ния к человеку труда и 

старшему поколению; 

*формирование взаим-

ного уважения; 

*формирование береж-

ного отношения к куль-

турному наследию и 

традициям многонацио-

нального народа Рос-

сийской Федерации. 

4.1. Способный выразить себя в раз-

ных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с нравственными ценно-

стями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные каче-

ства, способствующие познанию, ак-

тивной социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, наблю-

дательный, испытывающий потреб-

ность в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий само-

стоятельность и инициативу в позна-

вательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности 

и в самообслуживании. 

 

проявляет любознательность и интерес к 

поиску и открытию информации, способ-

ствующей осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе сверстников в 

детском саду и новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых взрослых); 

проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем 

и в реализации собственных идей и замыс-

лов; 

проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

проявляет желание сотрудничать с други-

ми детьми и взрослыми в решении посиль-

ных общественных задач. 



 

 

 

5. Зрелое сетевое поведение. 

Эффективно и уверенно осу-

ществляющий сетевую коммуни-

кацию и взаимодействие на осно-

ве правил сетевой культуры и се-

тевой этики, управляющий соб-

ственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоро-

вый» цифровой след. 

*формирование уваже-

ния к закону и правопо-

рядку; *формирование 

взаимного уважения; 

*формирование береж-

ного отношения к при-

роде и окружающей 

среде. 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и виртуального 

и действовать сообразно их специфи-

ке. 

5.2. Способный общаться и взаимо-

действовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых циф-

ровых технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила использо-

вания различных средств сетевой сре-

ды без вреда для физического и пси-

хического здоровья (собственного и 

других людей) и подчиняется требо-

ваниям ограничения времени занятий 

с подобными устройствами. 

использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления обще-

ственно полезных и продуктивных контактов 

с другими людьми; 

понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные возмож-

ности в получении и передаче информации, 

создании общественно полезных продуктов и 

т.д. 



 

 

 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление 

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жиз-

ненных целей за счёт высокой 

экономической активности и эф-

фективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, мо-

тивированный к инновационной 

деятельности. 
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*формирование граж-

данственности; 

*формирование уваже-

ния к человеку труда и 

старшему поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в обще-

стве, уважает людей труда, результа-

ты их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поруче-

ний 

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся 

к результатам своего труда, труда 

других людей. 

6.2. Имеющий элементарные пред-

ставления о профессиях и сферах че-

ловеческой деятельности, о роли зна-

ний, науки, современного производ-

ства в жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению кол-

лективных и индивидуальных проек-

тов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в тру-

довой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к обще-

ственно полезной деятельности. 

имеет первичные представления о ценно-

стях труда, о различных профессиях; 

проявляет уважение к людям труда в семье 

и в обществе; 

проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой дея-

тельности. 



 

 

 

7. Коммуникация и сотрудни-

чество Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями раз-

личных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражаю-

щий свои мысли различными 

способами на русском и родном 

языке. 

*формирование взаим-

ного уважения; 

*формирование береж-

ного отношения к куль-

турному наследию и 

традициям многонацио-

нального народа Рос-

сийской Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, взаимо-

действовать со взрослыми и сверст-

никами на основе общих интересов и 

дел. 

7.2. Следующий элементарным обще-

ственным нормам и правилам поведе-

ния, владеет основами управления 

эмоциональным состоянием (эмоцио-

нальный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружа-

ющей среде (городской, сельской), 

следует принятым в обществе нормам 

и правилам поведения (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вербаль-

ного и невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на физиче-

ское и психологическое воздействие 

на другого человека. 

умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, вер-

бально); 

умеет выразить и отстоять свою позицию, а 

также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

отрицательно относится ко лжи и манипу-

ляции со стороны других людей; 

стремится обличить несправедливость и 

встать на защиту несправедливо обиженного; 

выполняет разные виды заданий, поруче-

ний, просьб, связанных с гармонизацией об-

щественного окружения; 

-умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

*формирование 

уважения к закону и 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

умеет регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать негативные 



 

 

 

19развитию, осознанно выполня-

ющий правила здорового и эколо-

гически целесообразного образа 

жизни и поведения, безопасного 

для человека и окружающей сре-

ды (в том числе и сетевой), вос-

принимающий природу как цен-

ность, обладающий чувством ме-

ры, рачительно и бережно отно-

сящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребно-

сти. 

правопорядку; 

*формирование взаим-

ного уважения; 

*формирование береж-

ного отношения к при-

роде и окружающей 

среде. 

навыками личной и общественной ги-

гиены, стремится соблюдать правила 

безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах безопас-

ности дома, на улице, на дороге, на 

воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорово-

го, экологически целесообразного об-

раза жизни и поведения, безопасного 

для человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой при-

роды. 

8.6. Понимающий ценность собствен-

ной жизни и необходимость заботить-

ся о собственном здоровье и безопас-

ности 

импульсы и состояния; 

знает и выполняет нормы и правила пове-

дения в общественных местах в соответствии 

с их спецификой (детский сад, транспорт, по-

ликлиника, магазин, музей, театр и пр.); 

умеет донести свою мысль с использовани-

ем разных средств общения до собеседника 

на основе особенностей его личности (воз-

растных, психологических, физических); 

спокойно реагирует на непривычное пове-

дение других людей, стремится обсудить его 

с взрослыми без осуждения; 

не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 

отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и достоин-

ство; 

-имеет первичные представления 

об экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью; 

-проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, различных меро-

приятиях экологической направленности; 

проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное отноше-

ние к природе; 

-имеет начальные знания о традициях 



 

 

 

 

   нравственно-этического отношения к при-

роде в культуре России, нормах экологиче-

ской этики. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично меня-

ющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий со-

циальную, профессиональную 

и образовательную мобильность, 

в том числе в форме непрерывно-

го самообразования и самосо-

вершенствования. 

*формирование основ 

дружбы, взаимопомощи; 

*формирование условий 

для стремления к знани-

ям; *формирование 

представления о труде, 

личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес к общес-

твенно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые ка-

чества: целеустремленность, настой-

чивость, выносливость, усид-чивость; 

осуществляющий элемен-тарный са-

моконтроль и самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению вни-

мания и изменению поведения в зави-

симости от ситуации. 

участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

выполняет просьбы и поручения взрослых 

и сверстников; 

умеет распределить и удержать собствен-

ное внимание в процессе деятельности, са-

мостоятельно преодолеть в ее ходе трудно-

сти; 

адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их совершен-

ствованию; 

проявляет основы способности действо-

вать в режиме многозадачности. 

 

 

 



 

 

 

4.4. Особенности взаимодействия с педагогическим коллективом, а также семьями 

воспитанников в процессе реализации программы 

Воспитательный эффект в реализации программы достигается при ориентации учи-

теля-логопеда на современные подходы к сотрудничеству между всеми участниками об-

разовательных отношений. 

Совместно с воспитателем, музыкальным руководителем, педагогом-психологом а 

также с родителями, в рамках воспитательных мероприятий принимает участие учитель-

логопед. Проводится совместная организация различных мероприятий в виде игр, сорев-

нований, воспитательных бесед, организации выставок, конкурсов, экскурсий и походов.  

Что позволяет не только усилить воспитательное воздействие, но и сблизить воспитанни-

ков,  их родителей, а также педагогическим коллективом.  

Подготовительная работа организовывается исходя из календарного плана воспи-

тательной работы. 

Примерный календарный план воспитательной работы 

Мероприятия Возраст  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка «Золо-

тая осень» 

4-7 лет Октябрь 

 

 

 

Скляренко Л.А. 

Выставка семейных поделок «Но-

вогодняя игрушка» 

4-7 лет Декабрь Воспитатель  

Жуненко О.И. 

Выставка детских рисунков «Наш 

вернисаж» 

3-7 лет Январь Шеховцова Л.В. 

Конкурс «Мамочка любимая». 

Выставка поделок, изготовленных 

мамами воспитанников 

2-7 лет Март Старший воспитатель 

Иванова Н.Г. 

Конкурс поделок из природного 

материала  

4-7 лет Март   Воспитатель  

Гайворонская Ж.Г. 

Конкурс чтецов 3-7 лет Апрель Воспитатель Жуненко 

О.И. 

Конкурс музыкальных талантов 4-7 лет Апрель Музыкальный руково-

дитель Прохорова Н.В. 

Праздники 

Праздник осени 2-7 лет Последняя неделя 

октября 

Музыкальный руково-

дитель Прохорова Н.В. 

Старший вос    питатель 

Иванова Н.Г. 

Новый год Последняя неделя 

декабря 

Музыкальный руково-

дитель Прохорова Н.В.. 

 

Рождество Вторая неделя 

января 

Музыкальный руково-

дитель Прохорова Н.В.. 

 

Мамин праздник 2-7 лет Вторая неделя марта 

 

 

Музыкальный руково-

дитель Прохорова Н.В.. 

 

 День Победы 1 неделя мая  Музыкальный руково-

дитель Прохорова Н.В.. 

 



 

 

 

Фольклорные мероприятия 

Масленница 3-7 лет Март Музыкальный руково-

дитель Прохорова Н.В. 

Инструктор ф.кУсачева  

И.И. 

Юморина 3-7 лет Апрель Инструктор по ФК Уса-

чева И.И. 

 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программа, ориентированная на родителей (законных представите-

лей) детей и доступная для ознакомления 

Цель программы: развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование уме-

ния пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социали-

зации и интеграции в среду сверстников 

Задачи программы: 
• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, восприя-

тия и представлений. 

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвое-

нию общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика пси-

хологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 

процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи.  

• Развитие      психических функций:     слухового     внимания, зрительного   внимания,   

слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, пространственной ориен-

тировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение Общего недораз-

вития у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Приложение 1 

 

 Календарно – тематическое планирование коррекционно-развивающей дея-

тельности по формированию лексико-грамматических категорий,  

а также навыков звукового анализа и синтеза. 

 (подготовительная группа ОНР) 

Месяц Неделя Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя Мой. город. Моя страна. 

 Звук, буква [А,У] 

Сентябрь 4 неделя Откуда хлеб пришёл.  

Слияние в слогах [А,У] 

Октябрь 1 неделя Урожай. Овощи и фрукты.   

Звук, буква  [О,И] 

Октябрь 2 неделя Краски осени. 

Звук, буква [Т,Ть] 

Октябрь 3 неделя Деревья  

Звук, буква [П,Пь] 



 

 

 

Октябрь 4 неделя Дары леса. Грибы и ягоды 

Звуки, буквы (повторение) 

Ноябрь 1 неделя Перелетные птицы  

Звук, буква  [Н,Нь] 

Ноябрь 2 неделя Зимующие птицы  

Звук, буква  [М,Мь] 

Ноябрь 3неделя Дикие животные нашей страны 

Звук, буква  [К,Кь] 

Ноябрь 4неделя Домашние птицы и животные 

Звук, буква Б,Бь] 

Декабрь 1 неделя Здравствуй, зимушка-зима! 

Звук, буква [Д,Дь] 

Декабрь 2 неделя Одежда, обувь, головные уборы. 

Звук, буква [Г,Гь] 

Декабрь 3 неделя Спорт 

Звук, буква  [Ф,Фь] 

Декабрь 4 неделя Продукты Питания 

Звук, буква буква [В,Вь] 

Декабрь 5 неделя Зимние забавы. Новогодние праздники. Зву-

ки, буквы (повторение)   

Январь 3 неделя Моя семья. 

Звук, буква [Х,Хь] 

Январь 4 неделя Посуда. 

Звук, буква  [Ы] 

Январь 4 неделя Мебель 

Звук, буква  [С,Сь] 

Февраль 1 неделя Человек, части тела. Предметы гигиены. 

Звук, буква [З,Зь] 

Февраль 2 неделя Транспорт 

Звук, буква  [Ш] 

Февраль 3 неделя Защитники отечества 

Звук, буква [Ж] 

Февраль 4 неделя Азбука безопасности 

Звуки, буквы (повторение)   

Март 1 неделя Женский день 

Звук, буква [Э] 

Март 2 неделя Встречаем весну 

Звук, буква [Й] 

Март 3 неделя Профессии 

Звук, буква [Е] 

Март 4 неделя Материалы и инструменты 

Звук, буква  [Ё] 

Март 5 неделя Птицы и животные весной 

Звук, буква [Я] 

Апрель 1 неделя Животные холодных и жарких стран 

Звуки, буквы (повторение)   

Апрель 2 неделя Космос 

Звук, буква [Ц] 

Апрель 3 неделя Морские обитатели 

Звук, буква [Ч] 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование коррекционно-развивающей деятельно-

сти по формированию лексико-грамматических категорий, а также навыков звуко-

вого анализа и синтеза. 

 (старшая группа ОНР) 

Апрель 4 неделя Насекомые  

Звук, буква [Щ] 

Май 1 неделя День Победы 

Звук, буква [Л,Ль] 

Май 2 неделя Цветы 

Звук, буква [Р,Рь] 

Май 3 неделя Школа 

Звук, буква [Ь,Ъ] 

Май 4 неделя Здравствуй, лето! 

Звуки, буквы (повторение)   

Месяц Неделя Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя Детский сад. 

 Понятие звук – буква. Звук [А] 

Сентябрь 4 неделя Огород. Овощи. 

Звук [У] 

Октябрь 1 неделя Сад. Фрукты. 

Звук [О] 

Октябрь 2 неделя Мой город. Моя страна. 

Звуки (повторение)   

Октябрь 3 неделя Краски осени 

Звук [И] 

Октябрь 4 неделя Дары леса. Грибы и ягоды 

Звук [Ы] 

Ноябрь 1 неделя Перелетные птицы  

Звук [Э] 

Ноябрь 2 неделя Дикие животные нашей страны  

Звуки (повторение)   

Ноябрь 3неделя Домашние птицы и животные 

Звук [М,Мь] 

Ноябрь 4неделя Одежда, головные уборы. 

Звук [Т,Ть] 

Декабрь 1 неделя Здравствуй, зимушка-зима! 

Звук [П,Пь] 

Декабрь 2 неделя Обувь. 

Звуки (повторение) 

Декабрь 3 неделя Зимующие птицы 

Звук [Н,Нь] 

Декабрь 4 неделя Продукты Питания 

Звук [К,Кь] 

Декабрь 5 неделя Зимние забавы. Новогодние праздники.  

Звуки [Б,Бь]  

Январь 3 неделя Моя семья. 

Звуки (повторение) 

Январь 4 неделя Посуда. 

Звук [Д,Дь] 

Январь 4 неделя Мебель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [Г,Гь] 

Февраль 1 неделя Человек, части тела. Предметы гигиены. 

Звук [В,Вь] 

Февраль 2 неделя Транспорт 

Звук [Ф,Фь] 

Февраль 3 неделя Защитники отечества 

Звуки (повторение) 

Февраль 4 неделя Азбука безопасности 

Звук [Х,Хь] 

Март 1 неделя Женский день 

Звук [С,Сь] 

Март 2 неделя Встречаем весну 

Звук [З,Зь] 

Март 3 неделя Профессии 

Звуки (повторение) 

Март 4 неделя Материалы и инструменты 

Звук [Ш] 

Март 5 неделя Птицы и животные весной 

Звук [Ж] 

Апрель 1 неделя Животные холодных стран 

Звуки (повторение)   

Апрель 2 неделя Космос 

Слоги - слова 

Апрель 3 неделя Животные жарких стран 

Звуки (повторение)   

Апрель 4 неделя Насекомые  

Звуки (повторение)   

Май 1 неделя День Победы 

Звуки (повторение)   

Май 2 неделя Цветы 

Звуки (повторение)   

Май 3 неделя Морские обитатели 

Звуки (повторение)   

Май 4 неделя Здравствуй, лето! 

Звуки (повторение)   


