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Приложения 1 План работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

 

 

 

 

I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка  

     «Рабочая Программа» (далее Программа) учителя-логопеда Беловой Е.В для 

разновозрастной группы компенсирующей направленности №4 для детей 5-7 лет с 

задержкой психического здоровья. Разработана с учѐтом Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития « ГБДОУ детский сад № 12 Московского района Санкт-Петербурга» и 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

«ГБДОУ детский сад № 12 Московского района Санкт-Петербурга». 

    Программа составлена для организации коррекционно-развивающей деятельности 

(образовательного процесса) учителя-логопеда с детьми 5-7 – летнего возраста.  

    Рабочая Программа реализуется на русском языке. 

    Программа направлена на коррекцию системного нарушения речи, включающего в 

себя лексико-грамматический, фонетико-фонематический компоненты речевой системы, 

связную речь. Программа направлена на оказание логопедической помощи детям 5-7 – 

летнего возраста, развития их индивидуальных способностей; на обеспечение 

оптимальных условий для устранения речевых недостатков у дошкольников данного 

возраста с ЗПР и обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу. 

Программа способствует разностороннему гармоничному развитию личности детей по- 

средством интеграции образовательных областей и взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

     В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи детей старшего, подготовительного дошкольного 

возраста с ЗПР. 

 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, с 1 сентября 2023г. по 31 мая 

2024г.. 

 

1.1.1. Цель, задачи, принципы   

Цель Программы: 

Организация эффективной коррекционно-образовательной деятельности учителя-

логопеда с детьми с ЗПР; проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 
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ребѐнка с ЗПР. 

Задачи Программы: 

1. Определить особенности речевого развития каждого ребѐнка. 

2. Корректировать речевое развитие каждого ребѐнка. 

3. Создать условия для реализации образовательного процесса. 

4. Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии 

с инди- видуальными возможностями воспитанников. 

5. Оказывать консультативную помощь родителям и их законным представителям. 

 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО
1
: 

 полноценное проживание воспитанником всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каж- дого воспитанника, при котором сам воспитанник проявляет 

активность в выборе содержания сво- его образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание 

воспитанника полно- ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

воспитанника в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития воспитанников. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 

• Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

• Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря дошкольников с ЗПР. 

• Формирование грамматического строя речи. 

• Развитие связной речи. 

• Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с ЗПР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 
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деятельности, создать предпосылки для дальнейшего всестороннего развития детей 

логопатов. 

 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

обучающихся  с ЗПР  

В 2023-2024 учебном году в разновозрастную группу компенсирующей 

направленности №4 ; зачислены 13      воспитанников 5-7 с   задержкой психического 

развития (ЗПР). Из низ 3 девочки, 10 мальчиков.  Наличие детей-инвалидов – 3 ребенка. 

в подготовительнуюную группу компенсирующей направленности №1 ; зачислены 7      

воспитанников 5-7 с   задержкой психического развития (ЗПР). Из низ 4 девочки, 3 

мальчика.  Наличие детей-инвалидов – 5 детей. 

 

При разработке программы учитывался контингент детей группы 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

неоднородную группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, 

хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными 

условиями воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной 

нервной системы (ЦНС) резидуального или генетического характера. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР: 

1. нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально- волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом; 

2. нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

церебро-астенических состояний. 

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной 

категории наиболее широко распространена классификация, в соответствии с которой 

различают четыре основных варианта ЗПР: 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. 

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре- 

отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, 

даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том 
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числе школьную адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость 

психики сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом 

инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются 

специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция 

развития педагогическими и медицинскими средствами. 

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др. 

2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций 

детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с 

ЗПР соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической 

астении, что приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт 

личности, как робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза 

воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная 

инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе 

со снижением работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку 

достичь возрастного уровня развития. 

 
3. Задержка психического развития психогенного генеза. 

При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих 

факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию 

личности (К. С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения 

эмоционально- волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом 

овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них 

отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающим миром: не сформированы 

навыки общения с взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в 

незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в 

социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, причина, скорее 

всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся 

дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в «неблагополучных» 

в социальном и эмоциональном плане семьях и т. п.), дети-беспризорники. 

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, 

соответствующих возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в 

условиях информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита 

полноценных эмоциональных отношений со взрослыми). 
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4. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной 

степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения 

выделяются две категории детей: 

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по 

типу органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР 

сочетаются несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления 

преобладают) и недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая 

неврологическая симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, 

истощаемость и дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в 

нарушении произвольной деятельности детей; 

 

- Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, 

парциальными нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей 

преобладают интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области 

программирования и контроля познавательной деятельности. 

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — 

звено контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень 

овладения дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-

манипулятивной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном 

возрасте — учебной. 

Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза является 

наиболее стойкой и представляет тяжелую форму задержки психического развития, 

которая с трудом преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, 

что как правило дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных 

школах VII вида. 

Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции: 

нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей 

среды. Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей 

нарушений отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения 

Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу 

категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, 
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вследствие её раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает 

на фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервно- 

психическом развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие хронического 

заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной 

ЗПР у детей. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении 

темпа психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают 

ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных 

процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для 

большинства детей с ЗПР: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе 

сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой 

деятельности наблюдается при всех формах ЗПР. 

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление 

приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении 

учебного материала. 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это 

наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально- 

личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно 

высоких показателях развития мышления. 

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Нарушение восприятия выражается в затруднении построения 
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целостного образа (ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире. 

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно- 

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, 

уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Со стороны слухового 

восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при 

ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические 

процессы. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной 

деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети 

действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 

В старшем 

дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к 

произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания + 

повышенная двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими 

проявлениями, в настоящее время обозначают термином "синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью" (СДВГ). 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие 

формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической 

и интеллектуальной деятельности. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. 

В наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно лучше запоминают 

наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 
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способами запоминания. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из 

частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. 

Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития не формируется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: 

дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. Дети испытывают сложности при 

сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации. 

В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. 

Главным образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, 

ловкость, сила, точность и координация. Дети испытывают затруднения в 

воспроизведении цепочки последовательных действий, хоты сами действия в 

отдельности выполнить в состоянии. Не сформирован самоконтроль, поэтому они не 

замечают неправильного выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей 

моторика кистей и пальцев рук, в связи с этим затруднено формирование навыков 

письма. 

Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 

конструировании слабо сформированы. Многие из детей не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом пользуются 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физическое 

и   моторное развитие ниже, чем у нормально развивающихся сверстников. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. 

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает 

рядом особенностей. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития. 

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо понимают 
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содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления 

содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети имеют ограниченный словарный 

запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление 

глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной      

сформированности антонимических и синонимических средств языка. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. 

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных  

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей данной группы соответствует 

следующим уровням речевого развития: 

Характеристика общего недоразвития речи у детей см.: 

«Основы теории и практики логопедии» / под ред. Р.Е. Левиной. М., «Просвещение», 1967, . 

http://pedlib.ru/Books/4/0286/4_0286-53.shtml 

(Первый уровень речевого развития стр.53) 

http://pedlib.ru/Books/4/0286/4_0286-57.shtml 

(Второй уровень речевого развития стр. 57) 

http://pedlib.ru/Books/4/0286/4_0286-62.shtml 

(Третий уровень речевого развития стр. 62 

Речь воспитанников характеризуется выраженным недоразвитием всех сторон. 

Характеристика общего недоразвития речи I, II, III уровня речевого развития у детей «Основы 

теории и практики логопедии» / под ред. Р.Е. Левиной. М., «Просвещение», 1967. 

Характеристика общего недоразвития речи IV уровня речевого развития у детей описана в 

Филичева Т. Б.» Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: 

Монография» - М., 2000. 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 2023 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет с ОНР  

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР от 5 до 6 лет имеет II или III 

уровни речевого развития и характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют обиходным 

словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков, возможно употребление 

местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут 

отвечать на вопросы, беседовать по картинке, рассказывать о семье, о событиях окружающей 

жизни.  

Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех, 

редко четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются 

ограниченные возможности использования детьми не только предметного словаря, но и 

словаря действий, признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера, многих 

http://pedlib.ru/Books/4/0286/4_0286-53.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0286/4_0286-57.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0286/4_0286-62.shtml
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предметов и т. д.   

Навыками словообразования они практически не владеют.  

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: 

неправильное использование падежных форм; ошибки в употреблении существительных 

мужского и женского рода; отсутствие согласования прилагательных и числительных с 

существительными.  

Много трудностей испытывают дети при использовании предложных конструкций:  

часто предлоги опускаются вообще, а существительные употребляются в 

именительном падеже,  союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая 

сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: 

шипящих, соноров, свистящих, звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются в 

воспроизведении слов разного слогового состава.  

Характерно недоразвитие фонематического слуха, а также неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом.  

Для детей 5-6 лет характерен низкий уровень развития основных свойств внимания 

(устойчивость, ограниченные возможности распределения), заметно снижены вербальная 

память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми, дети 

также отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления.  

Характерна общая соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: 

плохая координация сложных движений, неуверенность в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Дети отстают от 

нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук 

(например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании 

шнурков, лент и т. д.). 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет с ОНР   

У детей с ОНР 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков, 

дети в основном имеют III или  IV уровень недоразвития речи, но их речь в полном объеме 

еще не соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи 

логопеда составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о 

хорошо известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в пределах 

близкой им темы.  

Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция 

роста количества слов, появление однородных членов, входящих в структуру 

распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными типами 

предложений является показателем возросшей речевой активности, а также желанием в 
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своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной 

действительности.  

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной 

степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости.  

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов 

встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложненных заданий.  

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов.  

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из 

компонентой речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, 

затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастии, деепричастии. Зачастую у них наблюдаются однообразие 

и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия 

явлений природы, а также абстрактные понятия.  

Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет условных, 

уступительных, определительных придаточных предложений.   

Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании слов, 

наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения, особенно много 

трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно 

употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги.  

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной 

деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами   

В меньшей степени наблюдаются нарушения высших психических функций, общей и 

мелкой моторики.   

У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам) полностью скомпенсирована 

речевая недостаточность и сопутствующие ей психофизические нарушения, дети полностью 

готовы к обучению в школе.  

Наряду с речевыми особенностями наблюдается и недостаточная сформированность 

процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: 

- нарушены внимание и память; 

- артикуляционная и мелкая моторика пальцев рук; 

- недостаточно сформировано словесно–логическое мышление. 

Нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают произвольную 

деятельность. Внимание характеризуется низким уровнем распределения. Скорость и объѐм 

запоминания зрительных образов снижены. 

Нарушение артикуляторной моторики проявляется: 
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- в ограниченности; 

- неточности или слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, 

мягкого нѐба, губ, нижней челюсти. 

Проблемы с артикуляцией осложняются наличием неправильного прикуса, 

гипертонуса, гипотонуса, дистонией артикуляционных мышц, стѐртой дизартрией в анамнезе. 

У значительной части обучающихся страдает мелкая моторика рук: 

- пальцы малоподвижны; 

- движения отличаются неточностью и несогласованностью. 

Многие воспитанники с трудом и неправильно держат кисточку и карандаш, не могут 

за- стегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки, застегнуть липкую застежку. 

Психофизические особенности проявляются в: 

- быстром утомлении, повышенной отвлекаемости, гипервозбудимости у одних 

детей, вялости, апатии у других, повышенной тревожности и впечатлительности, склонности 

к проявлению негативизма, агрессивности, обидчивости. 

Все вышеперечисленные особенности детей отмечаются в речевой карте ребенка и 

учитываются при проектировании коррекционно-развивающих индивидуальных маршрутов на 

каждого ребенка. 

Таким образом, настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для обучения и воспитания воспитанников 5-7 лет  с ЗПР. 

 

1.2. Планируемые результаты коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда   

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 

5 годам: 

  1. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, 

употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о 

мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и 

простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-
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слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

2. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

разной величины "самый большой" ("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, 

строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки 

в свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, 

направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-

вечер. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7-

8 годам. 

1. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам 

и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, 

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные логические 

операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на 

уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с 

помощью педагогического работника строит простейшие умозаключения и обобщения, 

осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности, у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 

десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

2. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет 
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все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей, может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-

слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, 

проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда  

Сроки проведения педагогической диагностики: 

1. 01.09.2023 по 30.09.2023. 

2. 16.05.2024 по 27.05.2024. 

Цель: оценка состояния общего и речевого развития детей. 

Задачи: - индивидуализация образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории); 

- оптимизация работы с группой детей: выявление стартовых условий, исходного 

уровня овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательной области речевое развитие и коррекция нарушений речи. 

Объект педагогической диагностики: речевое развитие ребѐнка дошкольного возраста, 

развитие неречевых психических функций. 

Направления педагогической диагностики: 

– особенности эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

– особенности моторной сферы; 

- особенности органов артикуляции; 

– особенности фонематического восприятия; 

– особенности активного словаря; 

– особенности грамматического строя речи; 

– особенности связной речи; 

– особенности фонетической стороны речи. 

Методы логопедического обследования: 

- наблюдения за ребенком; 

- беседы; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- дидактические игры и проблемно-игровые ситуации. 

Диагностический инструментарий: 

- Н.В. Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР. 

Применяемые методики: 

1. Методика обследования состояния общего и речевого развития дошкольника от 4 до 7 

лет с общим недоразвитием речи (Н.В. Нищева). 
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По результатам диагностики заполняется таблица: 
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Критерии оценки: 

 

Показатели Оценка Балл 

воспитанник не смог выполнить задание не сформировано 1 

воспитанник понимает инструкцию, но 

выполняет задание, прибегая к помощи 

взрослого 

в стадии формирования 2 

воспитанник выполняет все предложенные 

задания 

самостоятельно, правильно 

сформировано/ 

соответствует 

возрастной норме 

3 

Результаты педагогической диагностики используются для осуществления эффективной 

коррекционной работы с каждым ребенком 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

образовательной области «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

• овладения речью как средством общения и культуры; 

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
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ФАОП ДО оставляет учителю-логопеду право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности, отражённых в 

АОП ДОО. 

 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) по ФАОП 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ЗПР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся учат  намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогический работник создаёт условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ЗПР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогический работник может стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

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

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогический работник читает детям книги, стихи, вспоминает содержание и обсуждает 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи обучающихся с ЗПР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 
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работу учитель-логопед проводит, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

 

2.1.2. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  по 

образовательной области Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Нищева Н.В.) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе 

в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 
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Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

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

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый 

— мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э,  с согласными буквами М, Н, П, Т, К 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов 

и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

  

2.2. Формы и средства организации образовательной деятельности 

      Нормативный срок освоения данной программы - один учебный год. 
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На занятиях, обеспечивая принцип вариативности обучения, предусматриваются следующие 

виды помощи со стороны учителя: 

-стимулирующая 

-направляющая 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 

Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ 

развития и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи. 

Обучение в логопедической группе принято разделять на 3 периода: 

• 1 период – сентябрь - ноябрь, 

• 2 период- декабрь - февраль,  

• 3 период - март - май. 

 

      Подгрупповые логопедические занятия реализуются с 01 сентября и до 30 мая.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

 

      Индивидуальные занятия изначально планируются под нужды конкретного 

воспитанника и  в случае болезни уплотняются за счёт объединения занятий. 

Длительность индивидуальных занятий – 15-20 минут. Индивидуальные занятия с ребенком 

проводятся 1-2 раза в неделю (количество зависит от сложности речевого дефекта). На 

каждого ребенка планируется индивидуальный маршрут. 

 

      На стадии автоматизации звуков логопед может объединять детей в подгруппы из 2-3 

человек, а так же раз в неделю для закрепления пройденного материала по общему речевому 

развитию. В микрогруппы (2 - 4 ребенка) объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по механизму, структуре и степени выраженности речевые нарушения. 

Названия занятий, указанные в коррекционно-тематическом планировании,  носят условный 

характер и могут быть видоизменены. На каждом занятии в комплексе решаются как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР. 

При разработке планирования отдаётся предпочтение темам из ближайшего окружения. Вся 

деятельность носит комбинированный характер, что оправдывается недостаточной 



23 

 

 

 

 

эмоционально-волевой регуляцией поведения детей и необходимостью частой сменой видов 

деятельности для соблюдения охранительного режима при взаимодействии с детьми. 

      Большая часть всех организационных форм логопедической работы проводится, согласно 

ФГОС,  в виде коммуникативных игр, речевой гимнастики, логопедических тренингов, 

дидактических игр и др. 

      Выбор методов и средств проведения совместной образовательной деятельности учителя- 

логопеда с детьми зависти от цели и содержания предстоящего занятия с ребенком, 

особенностей его психических процессов 

Инвариантной формой совместной образовательной деятельности учителя-логопеда с детьми 

является - занятие. 

      В совместной образовательной деятельности учителя-логопеда с детьми с учетом 

возраст- ных и индивидуальных особенностей воспитанников применяются вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

     ИГРА: настольно-печатные дидактические игры, (парные картинки, лото, домино, игры- 

ходилки», головоломки), компьютерные игры, сюжетно-ролевые игры. 

     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ (заранее спланированные, спонтанно возникшие): 

игровые, практические, проблемно-игровые. 

     МЕТОДЫ И СРЕДСТВА: 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи 

(рассматривание иллюстраций, картин). 

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

наглядные материалы (рассказ, беседа, наблюдение). 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр (игровые, гимнастики - мимическая, 

логоритмическая, артикуляционная, дыхательная, пальчиковая, для глаз). 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, развитию 

грамматически правильной речи, развитию умению правильно строить предложения и 

развитию связной речи. 

Работа с детьми строится с учетом методологических подходов развивающего обучения: 

- необычное, интригующее начало занятия; 

- присутствие на занятии «духа открытия»; 

- удержание взрослым паузы для включения мыслительных процессов детей; 

- предвидение (при подготовке к проведению занятия) вариативности ответов детей; 

- неоставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи ребенка во всех формах деятельности; 

- учет возможностей и терпимое отношение к затруднениям у детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

        1. Самостоятельная деятельность воспитанников 

Воспитанники применяют полученные навыки правильной речи в игре, словотворчестве, 

продуктивной деятельности. 
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        2. Образовательная деятельность в семье осуществляется в виде - игры, беседы, чтения 

книг, рассматривание иллюстраций, заучивание скороговорок, потешек, чистоговорок, 

стихотворений и т.д. 

 

Обучение воспитанников проводится индивидуально или в подгруппах. 

        1. Занятие 

      Рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как дея- 

тельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. Оно 

может прово- диться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, про- 

блемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и так далее. 

        2. Вариативные формы 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода, и целенаправленно используется как средство 

решения определѐнных задач. 

Совместная коррекционно-образовательная деятельность учителя-логопеда с воспитанни- 

ками. 

В совместной образовательной деятельности учителя-логопеда с детьми с учѐтом возраст- 

ных и индивидуальных особенностей воспитанников применяются вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы: 

Игра: настольно-печатные дидактические Конкурсы чтецов (скороговорок, стихотворений). 

Ритуалы (игры на внимание-«якорь» в начале занятия, подведение итого, позитивная оцен ка 

деятельности детей в конце занятия). 

Образовательные ситуации (заранее спланированные, спонтанно возникшие): игровые, 

практические, проблемно-игровые. 

Методы и средства: 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи (рассматри- 

вание иллюстраций, картин,картинных планов, план-схем). 

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

наглядные материалы (рассказ, беседа, наблюдение). 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путѐм широкого 

применения специальных упражнений и игр (игровые, гимнастики: мимическая, 

логоритмическая, артикуляционная под музыку, дыхательная, пальчиковая, для глаз, метод 

моделирования) 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, развитию 

грамматически правильной речи, развитию умению правильно строить предложения и 

развитию связной речи. 

Работа с детьми строится с учѐтом методологических подходов развивающего обучения: 

- необычное, интригующее начало занятия; 
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- присутствие на занятии «духа открытия»; 

- удержание взрослым паузы для включения мыслительных процессов детей; 

- предвидение (при подготовке к проведению занятия) вариативности ответов детей; 

- неоставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи ребѐнка во всех формах деятельности; 

- учѐт возможностей и терпимое отношение к затруднениям у детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

        2. Самостоятельная деятельность воспитанников. 

Воспитанники применяют полученные навыки правильной речи в игре, словотворчестве, 

продуктивной деятельности. 

        3. Образовательная деятельность в семье осуществляется в виде игры, беседы, чтения 

книг, рассматривание иллюстраций, заучивание скороговорок, потешек, чистоговорок, 

стихотворений и т.д. 

Планирование коррекционной образовательной деятельности составлено на  основе  

«Комплексной образовательной  программы  дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор - Нищева 

Н.В.  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)   

В дошкольном детстве семья является одним из важнейших фактором социализации. 

В этой связи взаимодействие учителя-логопеда с родителями и семьями детей направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. Логопед создает установку для осознанного включения родителей в 

коррекционный процесс. 

Организация взаимодействия  с семьей является основой для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

Основная цель взаимодействия с родителями (законными представителями) -  обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку.  

Основной целью работы с родителями: обеспечение взаимодействия с семьей. 

Задачи работы с родителями: 

– вовлечь родителей в коррекционно-образовательный процесс; 

– формировать у родителей компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку; 

– создать активную информационно-развивающую среду, обеспечивающую единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

Направления работы с семьями: 
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– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с 

ЗПР и родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

компетенции родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 

– информационное - информирование семей о коррекционной деятельности учителя-

логопеда; создание открытого информационного пространства. 

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе учителя-логопеда и семьи по вопросам 

коррекции и образования ребенка. 

Формы работы с родителями: 

Информационные: родительские собрания; информационные папки; индивидуальные 

беседы, консультации. 

Практические: дневник красивой и правильной речи/логопедическая тетрадь; открытые 

занятия для родителей (индивидуальные) 

План работы с родителями (законными представителями) обучающихся Приложение 1 

 

  

2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса 

2.4.1. Модель взаимодействия  субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в группе для обучающихся с ТНР                                                                                                                     

 

 

                                                              

                                                                                           

                                                               

 

                                                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 
(художественно-эстетическое развитие). 

Педагог-психолог 

(Социально-коммуникативное развитие), 

Инструктор по физической 

культуре 

(«Физическое развитие), 

Воспитатель. 

 

Логопед 

(Речевое 

развитие) 

Родитель 

Ребенок с тяжелыми нарушениями речи 
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 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

2.4.2. Преемственность в планировании  ООД  логопеда и воспитателя 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

-Формирование правильного произношения. 

-Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

-Развитие навыка связной речи. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателя. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон 

по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 
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фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: логопедические «пятиминутки»; 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

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

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических 

и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

 

               Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Учитель-логопед Воспитатель 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 
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речевого негативизма 

2.Обследование речи детей, 

психических   процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития детей, 

состоя  состояния их знаний и навыков по 

программе, предшествующей возрастной 

группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы. 

4.Обсуждение результатов 

обследования 

4.Составление  психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего и речевого поведения 

детей,     включая работу по развитию 

слухового    внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой,    

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

 

7.Уточнение имеющегося словаря детей,   

расширение пассивного словарного запаса, 

его  активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание). 

 

 

9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики у детей. 

 

10.Развитие фонематического 

восприятия детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и    рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

 

 

12.Развитие  памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 
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13. Совершенствование навыков 

словоизменения и словообразования. 

 

 

13.Закрепление навыков словообразования в  

различных   играх и упражнениях. 

 

играх и 

 

 

После занятия с мини группой и индивидуально учитель–логопед записывает задание для 

воспитателя,  касаемо тех детей, которые недостаточно хорошо усвоили материал и 

нуждаются в его дублировании или закреплении. Задания по итогам индивидуальных 

занятий заключается в дальнейшей автоматизации речевого материала отработанного с 

логопедом.  

Учитель- логопед ведёт тетрадь по его взаимодействию с воспитателями. 

 

2.4.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ЗПР 

Обучение обучающихся с ЗПР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

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

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

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

этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 
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(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ЗПР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ЗПР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 



32 

 

 

 

 

персонифицированным возможностям обучающихся с ЗПР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ЗПР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

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

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

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

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 
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скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

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

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных 

и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ЗПР. 

. 

 

2.5. Мероприятия по реализации программы воспитания ДОО 

Работа по воспитанию осуществляется с учетом Программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы ГБДОУ детского сада № 12.Плолный текст Рабочей 

программы воспитания  в Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 12 

Московского района Санкт-Петербурга» и в календаре тематических недель. 

III. Организационный раздел Программы  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития (ЗПР) 
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В группе созданы и обеспечиваются психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка»: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, соци ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных 

  

3.2. Организация предметно-пространственной среды в кабинете учителя-

логопеда и в группе 

Организация ППРОС на  основе  «Комплексной образовательной  программы  дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор - Нищева Н.В. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) должны иметь место в кабинете логопеда. 

В этой возрастной группе можно практически полностью заменять оборудование во всех 

центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления. 

 В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 
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стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

 Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда 

• Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

• Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

• Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа. 

• Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

• Спирт, стерилизатор. 

• Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

• Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп . 

• Логопедический альбом для обследования речевого и психического развития детей. 

• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

• Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

• Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

• Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп 

• Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

Дифференциации звуков всех групп. 

• Настольно-печатные игры   для совершенствования грамматическогостроя 

речи. 

• Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 

(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

• Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели 

и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

• Разрезной алфавит, магнитная азбука . 

• Слоговые таблицы. 

• Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 
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• Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

• Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

• CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета создана с 

учѐтом коррекции нарушений развития воспитанников (разделов логопедической работы) и 

возрастных особенностей. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя-логопеда 

учитывается характер и степень выраженности речевого нарушения, возрастные и 

индивидуальные особенности детей, их гендерная специфика. обеспечивает разностороннее 

развитие детей, отвечает принципу целостности образовательного процесса, соответствует 

основным принципам федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность и 

насыщенность. 

Пространство логопедического кабинета имеет необходимое оборудование, дидактический 

материал и наглядные пособия. Для этого в кабинете созданы и функционируют следующие 

микропространства: 

1. Образовательное. Это пространство оборудовано магнитной доской, магнитными 

буквами и слогами, стеллажами для пособий и игрушек. 

2. Пространство коррекции звукопроизношения. Здесь располагаются большое зеркало с 

лампой дополнительного освещения, логопедические кубики и картинки, демонстрирующие 

артикуляторные упражнения, схемы, символы и другой речевой и картинный материал по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

3. Пространство здоровьесберегающих технологий содержит пособия для развития 

мелкой моторики пальцев рук, дыхания, зрительной гимнастики, сенсорного восприятия. 

4. Пространство методического, дидактического и игрового сопровождения, в которой 

находятся методическая литература, наглядно-дидактический материал по обследованию, 

развитию и коррекции основных компонентов речи. 

5. Пространство ИКТ. Ноутбук и набор компьютерных дисков, электронные образо- 

вательные ресурсы, созданные самостоятельно 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

• Настенное зеркало для логопедических занятий; 

• Зеркала для индивидуальной работы; 

• Дополнительное освещение у зеркала; 

• Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

• Коврограф для работы с детьми; 

• Магнитная доска; 

• Методическая литература; 
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• Дидактические материалы: игры и пособия, картинки, демонстрационный и раздаточный 

материал по всем разделам логопедической работы, технические средства, 

компьютерное оборудование; 

• Диагностические материалы для обследования детей по всем разделам речевой карты; 

• Шкафы для пособий; 

• Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

• Столы для занятий с детьми 

• Стулья детские 

Направления работы Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Общие речевые навыки Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи («Мыльные 

пузыри», ватные шарики, перышки и т.п.) 

Общая моторика. Речь с движением Мяч среднего размера. Флажки разных цветов. 

Массажные коврики. 

Мелкая моторика Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из нее. «Пальчиковые 

бассейны» с различными наполнителями 

(фасолью, крупой). Массажные мячики.. 

Бусы разных цветов и шнурок для 

нанизывания, игрушки-шнуровки. Кубики с 

картинками по изучаемым темам, разрезные 

картинки (все виды разрезов), пазлы, 

плоскостные изображения предметов для 

обводки по лексическим темам. 

Зрительное и слуховое внимание Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, 

свистки, дудочки, колокольчики, бубен). 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие 

коробочки с различными наполнителями — 

горохом, фасолью, камушками и т. п.). 

Предметные картинки с изображением 

звучащих игрушек и предметов. Карточки с 

наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем 

лексическим темам. настольно-печатные игры 

для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной 

речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», 
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 «Чего не хватает?», «Узнай по деталям» 

Блоки Дьенеша 

 Связная речь. Грамматика Картинный материал, лото, домино и другие 

настольно-печатные игры по 

различным лексическим темам. «Играйка 1», 

«Играйка 2», « Играйка 3», «Играйка5», 

«Играйка-грамотейка». 

Альбомы «Круглый год», «Мир 

природы».Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире 

животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». Настольно-печатные 

дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя 

речи. «Алгоритмы» и схемы описания 

предметов и объектов; сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

Грамота. Развитие навыков 

языкового анализа 

Материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза 

предложений. Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое домино», «Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери схему») 

Магнитный алфавит. 

Звукопроизношение Набор игрушек и предметных картинок для 

сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики. 

Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации свистящих 

и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. Настольно- печатные игры для 

автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. 

Картотека материалов (потешки, 

чистоговорки, скороговорки, стихи, загадки, 

тексты, словесные игры) для закрепления 

правильного звукопроизношения. 
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Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Основная программа 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №12 

Московского района Санкт-Петербурга (принятой решением Педагогического совета от 

31.08.2020(протокол 

№3), утверждена приказом заведующего от 01.09.2020 № 112). 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 7 декабря 2017 г. № 6/17). 

Дополнительные программы 

Нищева Н.В. Примерная программа СПб, 2014 

 коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 

до 7 лет) 

Детство- 

Пресс 

 

Диагностика 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2008 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2011 

Быховская А.М. 

Казова Н.А. 

Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с 

ОНР 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2012 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования фонетико- 

фонематической системы речи 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2004 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда Москва, 

Владос 

     1998 

Направления работы 

Общие речевые навыки 

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика СПб, 

Детство- 

Пресс 

2001 

Крупенчук О.И. Логопедические упражнения СПб, Литера 2004 
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Куликовская Т.А. Артикуляциооная гимнастика в 

стихах и картинках 

Москва, 

Гном 

 

2014 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика СПб, Каро 2009 

Османова Г.А. 

 

Позднякова Л.А. 

Игры и упражнения для развития у 

детей общих речевых навыков (5-6 

лет) 

СПб, Каро 2007 

Лопатина Л.В. 

Позднякова Л.А. 

Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности 

речи дошкольников с речевыми 

нарушениями 

СПб, ЦДК 

проф. Л.Б. 

Баряевой 

2010 

Общая моторика. Речь с движением 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика СПб, 

Детство- 

Пресс 

2010 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой 

гимнастики 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2010 

Никитина А.В. Покажи стихи руками СПб, Каро 2009 

Макарова Н.Ш. Коррекция речевых и неречевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста на основе 

логопедической ритмики 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2009 

Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно- 

речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет 

СПб, 

Детство- 

Пресс 

2005 

Мелкая моторика 

Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Пальчиковая гимнастика Москва, 

Астрель-аст 

2001 

Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей от 3 до 

7 лет 

СПб, 

Азбука- классика 

2010 

Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой 

СПб, 

Детство- Пресс 

2011 

Зрительное и слуховое внимание 

Агранович З.Е. Дидактический материал по 

развитию зрительного восприятия и 

узнавания у старших 

дошкольников и младших 

тшкольников 

СПб, 

Детство- Пресс 

2003 
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Лексика. Связная речь. Грамматика 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР 

СПб, 

Детство- пресс 

2010 

Нищева Н.В. Тетради для старшей 

логопедической группы детского сада 

СПб, 

Детство- пресс 

2011 

Нищева Н.В. Играйки №1, 2, 3, 4, 5 СПб, 

Детство- пресс 

2010 

Александрова Т.В. Практические задания по 

формированию грамматического 

строя речи у дошкольников 

СПб, 

Детство- пресс 

2003 

Васильева С.А., 

Соколова Н.В. 

Логопедические игры для 

дошкольников 

Москва, 

Школа- Пресс 

1999 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет Москва, 

Гном 

2014 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять 

предлоги 

Москва, 

Гном и Д 

2007 

Кузнецова Е.В., 

Тихогова И.А. 

Развитие и коррекция речи детей Москва, Сфера 2004 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития лексико-

грамматической стороны 

речи у старших дошкольников 

СПб, 

Детство- Пресс 

2004 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико- 

грамматических представлений 

СПб, 

Детство- Пресс 

1999 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду Москва, 

Мозаика- 

синтез 

2004 

Филичева Т.Б. 

Соболева А.В. 

Развитие речи дошкольника Екатерин бург, 

Литур 

2000 

Грамота. Развитие навыков языкового анализа 

Нищева Н.В. Мой букварь СПб, 

Детство- Пресс 

2004 

Жукова Н.С. Букварь СПб, Эксмо 2012 
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Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом Москва, 

Махаон 

2014 

Крупенчук О.И. 300 игр со словами для детей, 

которые уже знают буквы, но еще не 

читают 

СПб, Литера 2014 

Козырева Л.М. Мы читаем по слогам Москва, 

Гном и Д 

2006 

Климентьева О.Л. Подготовка детей к обучению 

грамоте и профилактика 

нарушений письма 

СПб, 

Детство- Пресс 

2010 

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей 

Москва, 

Сфера 

2009 

Агранович З.Е. Логпедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей 

СПб, 

Детство- Пресс 

2004 

Звукопроизношение 

Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека 

упражнений, текстов для 

автоматизации звуков 

СПб, 

Детство- Пресс 

2013 

Вакуленко Л.С. Коррекция нарушений 

звукопроизношения у детей 

СПб, 

Детство- Пресс 

2012 

Епифанова О.В. Автоматизация и дифференциация 

звуков 

Волгоград, 

Учитель 

2013 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных групп 

СПб, 

Детство- Пресс 

2013 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп 

СПб, 

Детство- Пресс 

2013 

Ткаченко Т.А. Правильно произносим звуки (Р и 

Л, С и Ш) 

Москва, 

Литур 

2011 

Баскакина И.В., 

Лынская М.И. 

«Свистелочка», «Шипелочка», 

«Цоколочка», «Приключение Л» , 

«День рождения Р» Логопедические 

игры 

Москва, Айрис 

Пресс 

2014 

Комарова Л.А. Автоматизация звука. (Л, Ль, Р, Рь, 

С, З, Ц, Ч, Щ, Ш, Ж) 

Москва, 

Гном 

2012 

Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми 

(комплект из 9 тетрадей) 

Москва, Владос 2014 
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Азова Е.А., Чернова 

О.О. 

Домашняя логопедическая тетрадь 

(Комплект из 8 тетрадей) 

Москва, 

Сфера 

2012 

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для 

занятий с детьми. 

СПб, 1994 

 

3.4. Расписание и особенности работы учителя-логопеда  

Циклограмма работы учителя-логопеда разновозрастной группы ЗПР №4 

Беловой Елены Викторовны на 2023-2024 учебный год. 

Дни недели Время Деятельность 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

08.00-09.00 Индивидуальная работа с детьми. 

Консультации с родителями, 

индивидуальная работа в 

присутствии родителей. 

                14.00-18.00  

Всего: 5 часов  

 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня (ФОП 

ДО, п. 35.12, стр. 221) 

 

Показатель Возраст Норматив  
     

Требования к организации образовательного 
процесса     

    

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00  
    

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00  
     

     

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 5 до 6 лет 

 

50 минут или 75 

 минут при 

  организации   1 

  занятия после 

  дневного сна 
     

 от 6 до 7 лет 90 минут  
     

Продолжительность перерывов между занятиями, 
не все возрасты 10 минут  

менее     
    

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 
менее все возрасты 2-х минут  
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

  

Календарно-тематический план 

Месяц 
Неде

ля 

 

Дата 

Праздники, событий, проектов    Лексическая тема 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

 

1 

01.09.23 – 

08.09.23 

Единый День безопасности  

Сентя

брь 

«До свидания, лето. Здравствуй, детский 

сад!» «День знаний». Где мы летом 

побывали, что увидели – узнали. 

Праздники и события: 1 сентября – день 

знаний. 

3 сентября – День окончания Второй 

мировой Войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

8 сентября – Международный день 

распространения грамотности 

9 сентября день рождения великого 

русского писателя Л. Н. Толстого (1828-

1910) 

 

 

 

1- 3 неделя 

обследование 

 

 

 

1-3 неделя 

обследование 

 

2 
11.09.23 – 

15.09.23 

 

3 
18.09.23 – 

22.09.23 

 

4  

25.09.23 – 

29.09.23 

Праздники и события 27 сентября День 

воспитателя и всех дошкольных 

работников 

«Осень». 

Признаки осени. 

Деревья осенью» 

«Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью» 

Октя-

брь 

1 02.10.23 – 

06.10.23 

Праздники и события:  

1 октября – Международный день 

пожилых людей; Международный день 

музыки. 

4 октября – День защиты животных. 

5 октября – День учителя. 

« Огород. 

Овощи»  

«Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах» 

2 09.10.23 – 

13.10.23 

Праздники и события: 9 октября – День 

работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 

16 октября – Всемирный день хлеба 

«Сад. Фрукты» «Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах» 

3 16.10.23 – 

20.10.23 

Праздники и события: Третье 

воскресенье октября – День отца в 

России 

20 ноября –День повара 

«Насекомые» «Насекомые. 

Подготовка  

насекомых к 

зиме» 

4 23.10.23 – 

27.10.23 

Осенние праздники  

Праздники и события 31 октября День 

рождения ДОО (1963) 

«Игрушки» «Перелетные 

птицы, 

водоплавающие 

птицы. 

Подготовка птиц 

к отлету» 
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Ноябрь 1 30.10.23 – 

03.11.23 

Праздники и события:  

3 ноября С.Я.Маршака (135 лет-2023г) 

4 ноября – День народного единства 

«Лес. Грибы. 

Лесные ягоды» 

«Поздняя осень. 

Грибы. Ягоды» 

2 06.11.23 – 

10.11.23 

 «Домашние 

животные » 

«Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных» 

3 13.11.23 – 

17.11.23 

Праздники и события 15 октября-День 

математики 

16 ноября День отца 

18 ноября День Деда Мороза 

«Дикие 

животные» 

«Дикие 

животные и их 

детеныши.  

Подготовка 

животных к 

зиме» 

4-5 20.11.23 – 

24.11.23 

27.11.23 – 

01.12.23 

Праздники и события:  

20 ноября – Всемирный день ребёнка. 

21 ноября – Всемирный день 

приветствий. 

22 ноября – День сыновей. 

Последнее воскресение ноября – День 

матери в России 

«Одежда», 

«Обувь» 

«Осенние 

одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

Дека-

брь 

1 30.11.23 – 

03.12.23 

Праздники и события:  

30 ноября - День Государственного 

герба Российской Федерации 

30 ноября день домашних животных 

3 декабря Международный день 

инвалидов/День неизвестного солдата 

5 декабря – День добровольца 

(волонтёра) в России 

 

«Зима.Зимующи

е птицы» 

«Зима. Зимние 

месяцы.Зимующ

ие птицы. Дикие 

животные 

зимой» 

2 06.11.23 – 

10.11.23 

Праздники и события: 8 декабря  – 

Международный день художника. 

9 октября День героев отечества  

12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации. 

«Мебель» «Мебель.Назнач

ение мебели. 

Части мебели. 

Материалы из 

которых сделана 

мебель» 

3 13.11.23 – 

17.11.23 

Выставка Новогодних игрушек «Посуда» «Посуда.Виды 

посуды. 

Материалы из 

которых сделана 

посуда» 

4 20.11.23 – 

24.11.23 

27.11.23 – 

01.12.23 

Праздники и события: 27 декабря – День 

рождения основателя Третьяковской 

галереи П.М. Третьякова 

31 декабря – Новый год. 

«Новый год.» «Новый год.» 

   Новогодние праздники в группах  

Январь 1 09.01.24 – 

12.01.24 

 Зимние каникулы 

2 15.01.24 – 

19.01.24 

Праздники и события: 15  января – 

Всемирный день снега (Международный 

«Грузовой и 

пассажирский 

«Транспорт. 

Виды 
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день зимних видов спорта) 

16  января – День ледовара 

транспорт» транспорта.Про

фессии на 

транспорте.Тру

довые 

действия» 

3 22.01.24 – 

26.01.24 

Праздники и события: 24 января – 

Международный день Эскимо 

27 января – День снятия блокады 

Ленинграда; День освобождения 

Красной Армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(ситуативно) 

«Стройка. 

Профессии 

строителей» 

«Профессии 

взрослых.    

Трудое 

действия» 

4 29.01.24 – 

02.02.24 

Праздники и события  

 2 февраля День победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 

«Профессии на 

транспорте» 

«Труд на селе 

зимой» 

Февраль 1 05.02.24 -

09.02.24 

Праздники и события: 8 февраля – День 

российской науки 

«Детский сад 

профессии» 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

2 12.02.24 – 

16.02.24 

Праздники и события: 15 февраля - 

Падение Челябинского метеорита 

15 февраля -  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

«Животные 

жарких стран» 

«Животные 

жарких стран» 

3 19.02.24 – 

22.02.24 

Праздники и события: 21 февраля – 

Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

«Наша армия» «Наша Родина- 

Россия» 

4 26.02.24 – 

01.03.24 

 «Пресноводные 

аквариумные 

рыбки» 

«Животные 

морей и океанов 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы» 

Март 1 04.03.24 – 

07.03.24 

Праздники и события: 8 марта – 

Международный женский день 

9 марта – День рождения космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина 

«Весна. 

Приметы весны. 

Мамин 

праздник» 

«Ранняя весна, 

Ранние месяцы. 

Первые весенние 

цветы. Мамин 

праздник» 

2 11.03.24 – 

15.03.24 

Праздники и события: 13 марта – День 

рождения писателя Сергея 

Владимировича Михалкова 

16 марта День цветных карандашей 

 

«Комнатные 

растения» 

«Комнатные 

растения. 

Размножение, 

уход» 

3 18.03.24 – 

22.03.24 

Праздники и события: 18 марта – День 

воссоединения Крыма с Россией 

19 марта – День рождения писателя 

Корнея Ивановича Чуковского 

22 марта День воды 

21-27  марта Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

«Москва- 

столица 

России» 

«Москва- 

столица 

России» 

4 25.03.24 – 

29.03.24 

Праздники и события: 27 марта – 

Всемирный день театра 

«Наш город» «Наш родной 

город» 
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Апрель 1 01.04.24 – 

05.04.24 

Праздники и события: 1 апреля – 

Международный день птиц 

1 апреля – день смеха День смеха  

1 апреля День рождения композитора и 

пианиста С.В. Рахманинова 

День птиц 

2 апреля День книги 

6 апреля Международный день спорта 

7 апреля день здоровья 

«Весенние 

работы на селе» 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С.Я.Маршака» 

2 08.04.24 – 

12.04.24 

Праздники и события: 12 апреля – 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

«Космос» «Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

К.И.Чуковского

» 

3 15.04.24 – 

19.04.24 

Праздники и события: 

18 апреля Международный день 

памятников 

 22 апреля – Международный день 

Матери-Земли 

«Откуда 

пришел хлеб» 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С.В.Михалкова

» 

4 22.04.24 – 

27.04.24 

 «Почта» «Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А.Л.Барто» 

Май 1 02.05.24 – 

03.05.24 

Праздники и события: 1 мая – Праздник 

Весны и Труда 

Весенние 

каникулы 

Весенние 

каникулы 

2 06.05.24 – 

08.05.24 

Праздники и события:  

7 мая день рождения П.И. Чайковского 

(1840-1893), русский композитор, 

дирижер 

9 мая – День Победы 

«Правила 

дорожного 

движения» 

«Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелетные 

птицы весной» 

3 13.05.24 – 

17.05.24 

Праздники и события:  

18 мая – Международный день музеев 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина» 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина» 

4 20.05.24 – 

24.05.24 

Праздники и события:  

24 мая – День славянской письменности 

и культуры 

31 мая-День города Санкт-Петербурга 

«Лето. Цветы 

на лугу» 

«Скоро в 

школу.Школьные 

принадлежности» 

 

3.6.  Календарный план воспитательной работы 

Все мероприятия должны проводиться с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

 

№ СОБЫТИЕ  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
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1.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады  

27 января  

2.  День российской науки  8 февраля  

3.  Международный день родного языка  21 февраля  

4.  День защитника Отечества  23 февраля  

5.  Международный женский день  8 марта  

6.  Всемирный день театра  27 марта  

7.  День космонавтики  12 апреля  

8.  Всемирный день Земли  21 апреля  

9.  Праздник Весны и Труда  1 мая  

10.  День Победы  9 мая  

11.  День славянской письменности и культуры  23 мая  

12.  День города Санкт-Петербурга  27мая  

13.  Международный день защиты детей  1 июня  

14.  День русского языка  День рождения великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837)  

6 июня  

15.  День России  12 июня:  

16.  День памяти и скорби  22 июня  

17.  День знаний  1 сентября  

18.  День воспитателя и всех дошкольных работников  27 сентября  

19.  Международный день пожилых людей  
1 октября  

20.  Международный день музыки  

21.  День защиты животных  4 октября  

22.  День отца в России  Третье воскресенье октября  

23. День рождения ДОО 31.10.63 

24.  День народного единства  4 ноября  

25.  День матери в России  27 ноября  

26.  День Государственного герба Российской Федерации  30 ноября  

27.  Международный день художника  8 декабря  

28.  День Героев Отечества  9 декабря  

29.  День Конституции  12 декабря  

30.  Новый год  31 декабря  

 

Формы проведения избираются  самостоятельно в зависимости от задач воспитательной 

работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника.  

3.7. Реализуемые образовательные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

- динамическая пауза; 

- су-джок терапия; 

- гимнастики (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая, для глаз); 

- коммуникативные игры; 

- элементы самомассажа. 

Коррекционные технологии: 
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- технологии музыкального воздействия (элементы логоритмики); 

- фонетическая ритмика; 

- биоэнергопластика. 

Технологии интерактивного обучения: 

- мнемотехника; 

информационно-коммуникационные технологии 

 

3.8.  Кадровые условия 

Белова Елена Викторовна Учитель-логопед 

Полное название учебного заведения, год окончания: 

Иркутский государственный педагогический университет, 2003, специальность: 

Олигофренопедагогика. 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

Иркутского государственного педагогического университета, 2003, специальность 

«Логопедия». 

Стаж работы в должности учитель-логопед:22 года. 

Квалификационная категория, год присвоения: Высшая, апрель 2021 г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития в уловиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО «Высшая школа делового администрирования»,2022г. 

Тема самообразования и литература по теме: 

 «Использование здоровьезберегающих технологий в системе  

логопедического сопровождения детей с нарушениями речи» . 

Методическая литература:  

      1.  Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб., 2003. 

      2.  Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». – М.: ТЦ Сфера, 2006 

3.  Гомзяк О.С. «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». – М., 

2009 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Название мероприятия Охват Сроки 

проведения 

Заполнение логопедической 

документации, анкетирование по 

ребенку 

С каждым представителем 

ребенка индивидуально 
 

Сентябрь 

Родительское собрание. «Цели и 

задачи работы на год. Результаты 

мониторинга детей. 

Организационные вопросы». 

 

 

 

 

 
Индивидуальные консультации по 

итогам логопедического 

обследования, планирование 

способов и форм эффективного 

взаимодействия, рекомендации 

Все родители 

 

 

 

 

 

 

 

 
Все родители (1 

представитель от ребенка) 

 

 

 

 

Октябрь 

Ведение совместной тетради 

взаимосвязи 

Все родители (по желанию) В течение года 

Информационный стенд «Логопед 

советует» 

Все родители В течение года 

Консультации, беседы, 

логопедические пятиминутки 

(информирование о протекании, 

этапах, результатах, трудностях в 

коррекционной работе с каждым 

ребенком, обучение необходимым 

приемам автоматизации 

скорректированных учителем- 

логопедом навыков ) 

 

 

 
Все родители (по желанию) 

 

 

 
В течение года 
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Родительское собрание. «Итоги 

коррекционно-воспитательной 

работы за год». 

 

Все родители 

 

май 
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