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I. Целевой раздел образовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

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

грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач Адаптированной образовательной 

программы филиала МБДОУ - детского сада «Детство» детского сада №371, потребностей 

и возможностей воспитанников ДОУ. Современное образование предусматривает 

комплексное, всестороннее обновление всех областей образовательной системы в 

соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. Настоящая программа носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, принятых в 

дошкольное учреждение.  

Актуальность раннего выявления, профилактики и коррекции речевых нарушений у 

детей аргументируется тем, что воспитанников с речевыми нарушениями рассматривают 

как группу педагогического риска.  

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из важных 

звеньев в развитии речи ребенка. Процесс становления звукопроизношения заканчивается 

к 5-6 годам, когда ребенок правильно может произносить все звуки родного языка. 

Однако звукопроизносительная сторона речи не всегда является сформированной к этому 

возрасту. У многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в 

детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы. Кроме того недостатки 

устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи и затрудняют успешное 

овладение учебным материалом в школе. Научными исследованиями в области 

дефектологии доказано важное значение раннего выявления речевого недоразвития и его 

ранней коррекции. 

Для достижения целевых ориентиров и обеспечения индивидуализации необходима 

организованная деятельность по систематической профилактике и коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста, поскольку многие из них имеют 

индивидуальные особенности, нарушающие или замедляющие благоприятный ход 

развития речи. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-

развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда составляют: 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Декларация прав ребенка; 

• Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения 

(ООП ДОО); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 
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• Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

обл. от 25.03.02 «О примерном положении о логопедическом пункте при ДОУ»; 

• Примерное положение о логопедическом пункте при дошкольном образовательном 

учреждении; 

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад – «Детство», утвержденный распоряжением Управления образования г. 

Екатеринбурга №1153/46/36 от 20.05.2016г. (с изменениями №387/46/36 от 09.02 2017г.). 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), целям и задачам 

образовательной программы учреждения, придерживаясь всех требований, 

предусмотренных к разработке программ дополнительного образования. Составляется на 

начало каждого учебного года по результатам первичного обследования детей, так как 

организация коррекционно-развивающей  деятельности, количество и содержание будут 

определяться преобладающими нарушениями в структурах речевых дефектов детей, 

нуждающихся в логопедической помощи. 

Логопедическая работа на логопедическом пункте филиала МБДОУ - детский сад 

«Детство» детский сад №371 осуществляется в соответствии с образовательной 

программой ДОУ, разработанной на основе: 

 Комплексной программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство» /  

Под ред. В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной и др.; 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. 

 Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Т. 

Шевченко 

Рабочая  программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематических процессов, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи в условиях логопедического пункта общеразвивающего 

детского сада. Применение данной коррекционно-развивающей системы поможет детям с 

нарушением речевого развития  осваивать основную образовательную программу, 

позволит своевременно, то  есть ещё до поступления в школу, помочь детям в 

преодолении всех  трудностей, связанных с овладением чтения и письма в дальнейшем 

при обучении в массовой школе, а так же их социализации. 

Программа  составлена с учётом  интеграции основных  образовательных 

направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и возможностей 

воспитанников ДОО. В программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической сторон и связной речи. Данная рабочая программа 

предназначена для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет с 

задержкой психического развития, зачисленных на логопедический пункт ДОО. 

 

1.2.Целиизадачипрограммы. 

Цель программы. Обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 
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школы, обусловленных недоразвитием психоречевой системы старших дошкольников. 

Индивидуальный подход к каждому с учетом их возможностей и сохранных 

способностей. 

Задачи: 

− Осуществление диагностики речевого развития детей (до 4 лет по запросу 

родителей, с 4 до 7 лет всех детей); 

− Выявление, преодоление и своевременное предупреждение нарушений развития 

речи у воспитанников ДОО, определение их уровня и характера; 

− Определение и реализация индивидуальной программы коррекции или 

компенсации речевого дефекта с учётом его структуры, степени тяжести, клинической 

обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей ребёнка; 

− Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, в сфере 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии; 

− Распространение логопедических знаний для родителей (законных представителей) 

по предупреждению нарушений речевого развития и организации коррекционно-

развивающей среды в домашних условиях для оптимизации процесса логопедической 

коррекции. 

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 

− раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

− 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 лексической стороны речи;  

− формирование грамматического строя речи;  

− развитие связной речи дошкольников. 

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 2019-2020 

год является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы построения программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и 

формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

• принцип сотрудничества с семьёй. 
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Программа разработана в соответствии со следующими методологическими 

подходами: 
• полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее — 

индивидуализация дошкольного образования); 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Особенности развития речи детей с ЗПР 

Характеристика основных компонентов развития на 6-ом год жизни:  

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических 

структур, отражающих причинно- следственные, временные, пространственные и другие 

связи и отношения. 

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но по-

прежнему могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий 

сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, 

когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более 

простыми по артикуляции. 

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не 

формируется. 

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, 

перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при 

стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества.  

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые 

предложения и строить сложные. 

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 
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существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях. 

Характеристика основных компонентов речи детей 7-го года жизни с ЗПР 

В составе группы детей с ЗПР второго года обучения по состоянию устной речи 

условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, ко 

второй – 20 – 30% детей. 

Фразовая речь. 

Дети имеют более ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения 

языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. 

Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. 

Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением разных 

приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных 

падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 

Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у 

них значительно беден не только по количественным, но и по качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – помидоры тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны. 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей остаются ошибки грамматического оформления 

речи. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться 

различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей еще низкий. Они могут 

правильно повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их 

в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с 

ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым 

анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 
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составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные 

подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы. Степень 

самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят 

фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и 

помощи взрослого. В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, 

следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, 

которые для достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом 

развитии дошкольников – реализуются в строго определенной последовательности. 

1.5.Планируемые результаты 

В результате реализации программы обучающийся : 

− стремится к речевому общению;  

− участвует в диалоге; 

− обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

− осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет 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.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями речевого развития ребенка 

Основная цель – обеспечивать развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 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 детей. 
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В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной 

на ознакомление детей с ЗПР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Развитие речи у дошкольников с нарушениями речи осуществляется во всех видах 

деятельности, в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы, 

которое имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. Данная работа 

будет эффективной, если соблюдать ряд условий: выбирать произведения с учетом 

степени егодоступности и близости содержания жизненному опыту детей; 

предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

произведений и проводить заключительную беседу для осмысления причинно-

следственной зависимости; подбирать иллюстрации к произведениям; организовывать 

драматизации, инсценировки; проводить словарную работу; адаптировать тексты по 

лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития ребенка; 

предлагать детям отвечать на вопросы; предлагать детям подобрать иллюстрации, 

придумать окончание к заданному началу. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с нарушениями речи. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для детей с нарушениями речи необходимо создание специальных 

условий – разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности. 

 

2.2 Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической 

деятельности в условиях логопедического пункта ДОО 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ЗПР.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 

видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. 

д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные 

категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - 

объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 

дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 
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эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 

активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный 

образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно 

воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам 

пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 

музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия 

при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 
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Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и 

понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать 

их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название 

объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную 

морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и 

др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием 

высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-

четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно 

выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). 

Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, 

складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах 

передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 
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самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 

средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных 

с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи 

решает с использованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, 

кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать 

комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем 

узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-

рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, 

понимания на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать 

наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных 

родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
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торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может 

подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в 

течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного 

обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения 

книг. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес 

к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 

выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между 

миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять 

загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает 

удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание детей к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на 

этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава 

слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как 

меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, 

звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклорных форм 

(метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях 

и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других 

детей, фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний 

детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков 

в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-

логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, 

пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, 

крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать 

над плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос 

гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей 

подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной 

длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным 

педагогом гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 

звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы 

и синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями 

омонимии, с многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений различных 

моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 

форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, 

структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и 

средств их выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 

содержания (вопрос – ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях 

и оценивать правильность высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание 

на основе: пересказа небольших по объему текстов, составления 

рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, 

описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, 

игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, 

рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических действий, 

подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с 

опорами и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять 

их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о 

новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, 

развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и 

следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, 

обозначать его фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и 

«слово» с использованием условно-графической схемы предложения; 
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 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 

опоры на условно-графическую схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – 

длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, 

длинное слово – линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 

звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

 формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 

линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей 

срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение 

слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению к 

художествен-

ной литературе 

 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 

детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку 

содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и 

называть их действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм 

или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной 

доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 

для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых 

слов и выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады и т. д. 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы логопеда 

 Формы организации коррекционно-развивающей деятельности 

Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме занятий с 

логопедом (индивидуальные и подгрупповые), а также с воспитателем и проведение 

рекомендаций для родителей. 

Учитель-логопед: подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

Воспитатель: дидактические игры и упражнения на развитие всех компонентов речи; 

индивидуальная работа по заданиям учителя –логопеда; беседы, ознакомление с 

произведениями художественной литературы. 

Родители: игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; выполнение рекомендаций 

учителя-логопеда. 

Маршрут сопровождения детей дошкольного возраста 

Направление Задачи Содержание коррекционно-развивающей работы 

Развитие 

внимания 

1) развивать 

способность к 

переключениювним

ания; 

2) развивать 

концентрацию 

внимания; 

3) развивать 

произвольное 

внимание; 

4) развивать 

объёмвнима- ния; 

5) развивать 

произвольное 

внимание. 

«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» (растения, обувь и т.д.); 

«Встань, если услышишь слово, обозначающее 

растение» (одежда, транспорт и т. д.); 

«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если услышишь 

слово, обозначающее растение». 

«Найди отличия», 

«Что неправильно?», 

«Что задумал художник?», 

«Что недорисовано?» 

«Нарисуй 10 треугольников, закрась красным 

карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д. 

«Расставь точки на своей карточке так, как ты 

видел», 

«Найди пару»,«Найди такой же». 

«Раскрась фрукты» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается), 

«Копирование образца»,«Найди такой же 

предмет»,«Рисуюпалочки»,«Расставьзначки» 
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Развитие 

восприятия 

1) развивать 

восприятие 

геометрическихфиг

ур 

2) развивать 

точностьвос- 

приятия 

3) развивать 

цветоразличение 

4) развивать 

восприятие 

длительностивреме

нного интервала 

5) развивать 

представление о 

частяхсуток 

6) развивать 

представления о 

временах года 

7) развиватьпростра

н- 

ственные 

представления 

8) развивать 

наблюдательность 

«Назови фигуру», 

«Геометрическое лото», 

«Нарисуй фигуру, которую я назову», 

«Закрась фигуры», 

«Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность), 

«Составь целое из частей (с геометрическими фигу- 

рами) (вариативность)», 

«Рисование картин, состоящих из геометрических 

фигур», 

«Кто больше найдет в группе предметов 

треугольной, круглой формы, в форме куба и т.д.». 

«Дорисуй фигуры», 

«Угадай, что хотел нарисовать художник?» 

«Радужный хоровод», 

«Уточним цвет предметов (вариативность)», 

«Цветное лото», 

«Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность) 

«Рассматривание часов, движения секундной 

стрелки», 

«Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по 

мнениюребёнка)», 

«Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски 

(заранее разлинованные листы бумаги, ширина полос 

– 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и 

т.д.)». 

Беседа по картинкам (части суток), 

«Разложи картинки», 

«Я начну, ты продолжай, дни недели называй!», 

«Угадай время года по описанию (вариативность)», 

Отгадывание загадок о временах года. Заучивание 

стихотворений, Беседа о временах года,«Назови 

время года» 

«Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.», 

«Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед 

(слева, справа, позади) мишкой? И т. д.» 

«Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т.д.», 

«Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 

«Посмотри и найди предметы круглой формы», 

«Кто больше назовёт?», 

«Назови все предметы, которые были «спрятаны»» 

Развитие 

мышления 

1) развивать 

мыслительные 

процессы: 

обобщение, от- 

влечение, 

выделение суще- 

ственныхпризнаков 

2) развивать 

гибкость умаи 

словарныйзапас 

3) развивать 

сообразительность 

«Расставь по порядку (от самого большого к самому 

маленькому и т. д.)», 

«Четвёртый лишний», 

«Найди отличия». 

«Назови слова, обозначающие деревья; слова, о 

носящиеся к спорту и т. д.» 

«Как это можно использовать?», 

«Говори наоборот», 

«Бывает – не бывает», Загадывание загадок. 
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Развитие 

памяти 

1) увеличивать 

объём памяти в 

зрительной, 

слуховой и 

осязательноймодаль

ностях 

2) развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания 

предметов в 

процессе игровой и 

непосредственно 

образовательнойдея

тельности 

«Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай 

такую же» (выкладывание из палочек одного цвета 

или нескольких цветов), 

«Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, 

второй повторяет предыдущее слово и называет своё 

и т д.), 

«Смотри и делай». 

«Пиктограмма» (запоминание слов и фраз), - 

«Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по 

произведению с уточняющими вопросами, - «10 

слов» (запоминание слов с использованием 

смысловой системы: связывание слов в один сюжет) 

Развитие 

воображения 

и творческих 

способносте

й 

1) развивать 

воображение и 

творческие 

способности 

«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой– 

либо предмет), 

«Дорисуй»,«Рисование по точкам», 

«Комбинирование» (рисование или конструирование 

предметов из геометрических фигур), 

«Что будет, если …» 

Развитие 

тонкой 

моторики 

рук 

1) развивать тонкую 

моторику рук 

Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление 

кисти, сжимание пальцев, присоединение пальцев 

друг к другу и т. д. 

Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи 

контур»,«Угадай, кто я», «Самолёты за облаками» и 

т. д. Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики 

пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», 

«Колечки»  

1. Подгрупповые коррекционные занятия: 

На подгрупповых занятиях работа направлена на формирование фонематического 

слуха и восприятия, на расширение и обогащение словарного запаса, на отработку 

грамматических категорий. Проводится работа по развитию связной речи – на базе 

пройденного речевого материала. Количество занятий для детей с 5-ти до 6-ти лет. 

• 1-ый период–10 

• 2-ой период -12 

• 3-ий период–10 

Количество занятий для детей с 6-ти до 7-ми лет. 

• 1-ый период –10 

• 2-ой период -12 

• 3-ий период -10 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков развития речи. 

2. 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 
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звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание 

детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной 

постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

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 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ЗПР 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: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Развитие навыка связной речи. 

Исходя из целей и задач данной Рабочей программы были составлены следующие 

документы, регламентирующие работу на логопедическом пункте ДОО на 2019-2020 

учебный год: 

- годовой план работы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год, в который входят:  

- планы работы с педагогами ДОО, с родителями, с детьми; 

- перспективный план работы с детьми 5-6 лет с ВТНР (ЗПР); 

- перспективный план работы с детьми 6-7 лет с ВТНР (ЗПР); 

- календарно-тематический план по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи у детей с ФФНР, ОНР; 

-план индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению на 

логопедическом пункте ДОО на 2019-2020 учебный год. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются: 

Наглядные Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

речи: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность) рассматривание игрушек и картин, рассказываниепо игрушкамикартинам); 
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Словесные Направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 

наглядные материалы. 

-   чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические - дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации иинсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики; 

- метод моделирования; 

-   метод проектов (Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической 

проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы 
(примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-

музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами 

детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского 

сада.) 

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 

- общение воспитанников с взрослыми (родителями, воспитателями, другими 

педагогами и взрослыми); 

- культурная языковая среда (дома и в ДОО); 

- развитие речи на коррекционно-развивающих занятиях и НОД по ОО "Речевое 

развитие" в группе; 

- чтение художественной литературы в ДОО и дома; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- НОД по другим разделам ООПДОО. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

Организация деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОО включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают её основное содержание, что представлено в виде модели: 

 

 

 

нарушений речи. 

коррекции или 

для создание условий нарушения, 

профилактики 

Диагностическая работа 

Обеспечивает своевременное выявление 

детей с нарушениями речевого развития, 

проведение обследования состояния 

речи, определение структуры речевого 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Обеспечивает своевременную 

профессиональную  коррекцию 

недостатков речевого развития ребенка и 

профилактику вторичных нарушений, 

создавая условия для освоения 

воспитанником ООП НДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

педагогических работников. 
представителей), 

родителей знаний у специальных 

(законных 

Информационно- 

просветительская работа 

направлена на освещение вопросов, 

связанных с особенностями речевого 

развития и созданием условий для 

своевременной профилактики 

нарушений речи у детей,формирование 

Направления работы 

учителя-логопеда в 

условиях 

логопедического 

пункта 

сформированных речевых навыков. 

автоматизации 

для среды полноценной 

коррекции 

создания вопросам 

речевой 

семей по 

коррекционно-развивающего 

сопровождения воспитанника с 

нарушениями речевого развития иих 

непрерывность обеспечивает 

Консультативная работа 
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3.2Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОО. 

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

Перечень оборудования логопедического кабинета 

№ Оборудование Количество 

1.  Стол детский (парта) 1 

2.  Стул детский 4 

3.  Стол письменный 1 

4.  Стул взрослый 1 

5.  Зеркало настенное 1 

6.  Дополнительное освещение у зеркала 1 

7.  Шкаф для пособий, документации 1 

8.  Мусорная корзина 1 

 

Обеспеченность коррекционного логопедического процесса: 

Программно-методическое  обеспечение: 

1. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В."Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации" 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи". Программа и методические рекомендации 

для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая группа). - 

М.: Школьная Пресса, 2003. 

3. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация 

работы. М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

Методические материалы:   

1. Азбука для самых маленьких 

2. Бардышева, Т. Ю. Тетрадь логопедических занятий 2-я младшая группа, 2012 

3. Балашова Е. Ю. Нейропсихологическая диагностика, 2011 

4. Баранников И.В., Вараковицкая Л.А., Русская речь в картинках М. Просвещение, 

1990. – 176 с. 

5. Белкин А. С. Технология развития общения у детей старшего дошкольного возраста, 

Екатеринбург, 1997. – 64 с. 

6. Блохина В., Аз да буки, а там и науки [Текст] : Пословицы об ученье, знаниях и 

школе / Сост.: В. Блохина. - Москва : Детгиз, 1962. - 31 с. 

7. Ван Флит Мэтью, Мяу, Изд-во: Махаон, 2014. – 18 с. 

8. О. С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет № 1, 2, 3 

9. О. С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет № 1, 2, 3 

10. Горецкий В. Г. Дидактический материал к урокам обучения грамоте М. Просвещение, 

1982. – 63 с. 

11. Громова О. Е. Логопедическое обследование детей 2-4 лет; методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. 

12. Дьяконова Т. Г. Альбом сюжетных картинок по развитию речи, Просвещение – 1968 

13. Дьяконова Т. Г. Методические указания к альбому сюжетных картинок по развитию 

речи, Просвещение – 1968 

14. Игры каждый день, М. : ОАО «ОЛМА Медиа Групп», 2014. – 32 с. 

https://www.labirint.ru/authors/138860/
https://www.labirint.ru/pubhouse/85/
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15. Короткова Э. П. Обучение рассказыванию в детском саду М. Просвещение, 1978. 

112с. 

16. Кыдыров А. Веселая азбука : Стихи. Для детей дошк. возраста / Абзий Кыдыров; А. 

Зайцева; Худож. А. Мисюрев. - Фрунзе : Мектеп, 1985. - 20 с 

17. Логопедические игры, Скворцова И. М. : ОАО «ОЛМА Медиа Групп», 2014. – 32 с. 

18. Назарова Л. К. Спутник букваря: кн. для доп. Чтения в букварный период. – 5-е изд. – 

М. Просвещение, 1979. – 128 с. 

19. Новиковская О. А. 1000 логопедических упражнений от 6 месяцев до 7 лет  АСТ, 

2018. - 320 с. 

20. Раздаточный иллюстративный материал по развитию русской речи 

21. Сказки. Игры. Загадки. М. : ОАО «ОЛМА Медиа Групп», 2014. – 32 с. 

22. Соловьёва О. И. Методические указания к альбому для детских садов «Говори 

правильно» 

23. Сягина М. И. Дидактический материал по обучению детей грамоте [Текст] / М. И. 

Сягина. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 1964. - 189 с 

24. Трубникова Н. М. Речевая карта  

25. Тумакова Г.А.  Ознакомление дошкольника со звучащим словом М. Просвещение, 

1991.- 128 с. 

26. Филичева Т. Б., Каше Г.А. Методическое руководство к дидактическому материалу 

по исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста 

 

Средства обучения: 
1. 4 лишний (по лексическим темам м по звукам) 

2. Алфавит (деревянные карточки) 

3. Алфавит разрезной 

4. Камушки марблс  

5. Картотека предметной наглядности по звукам и месту звука в слове 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры) 

7. Комплекс артикуляционной гимнастики (дидактический материал: артикуляционные 

кубики, карточки веселая артикуляция) 

8. Комплекс дыхательной гимнастики (дидактический материал на сдувание, поддувание) 

9. Кукла большая 

10. Лабиринты (по лексическим темам) 

11. Логопедические кубики с артикуляционной гимнастикой 3 шт. 

12. Логопедическое лото. Говори правильно [Л] 

13. Логопедическое лото. Говори правильно [Лʹ] 

14. Логопедическое лото. Говори правильно [Р] 

15. Логопедическое лото. Говори правильно [Рʹ] 

16. Логопедическое лото. Говори правильно [С] 

17. Логопедическое лото. Говори правильно [Ш] 

18. Логопедическое лото. Говори правильно [Щ] 

19. Мячик 

20. Мячик массажный 

21. Набор геометрических фигур – 2 шт. 

22. Найди 10 отличий (по лексическим темам) 

23. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп.  

24. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

25. Нелепицы 

26. Пазлы «Фиксики» 

27. Пирамидка 
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28. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп 

29. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам: 

30. 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, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.)  

31. Разрезные картинки (по лексическим темам) 

32. Счетные палочки 

33. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок (по лексическим темам) 

34. Фонематические кубики 

35. Шнуровки 

36. Игры с прищепками («Кто что ест», «Чья долька» и т.д.) 

37. Игры с фонариками (Насекомые, дикие животные «Кто за кустом», домашние 

животные «Кто за стогом», птицы «Кто в клетке», транспорт «Водительское удостоверение», 

«кто в избушке» (автоматизация Ш), «Что в мешке» (автоматизация Ш), «Что в коробке» 

(автоматизация Р), «С чем пирожок» (продукты), «Из чего варенье», «Какое мороженное» 

(ягоды, фрукты), съедобное - несъедобное и т.д.) 

38. Фразовый конструктор (кто что делает; кто ест что какое; кто что делает с чем и т.д.) 

39. Домино для автоматизации звуков ([Р], [Л], [С], [Ш], [Ж], [З]) 

40. Игры для развития дыхания («Воздушный футбол», «Аквариум», «Осеннее дерево», 

«Снеговик» и т.д.) 

41. Дидактические игры для автоматизации звуков («Накорми Рекса», «Ромашки для 

Наташки», «Леопольд рыбак, «Рыбешки для кошки», «Покупаем елочные игрушки»,  

«Клубки», «Подарки Дед Мороза», «Наряди елку», «Осеннее дерево», «Шары», «Почта 

Шуши», «Подбери шапку» и т.д.) 

42. Лото-липучки (Насекомые, дикие животные, домашние животные, птицы, транспорт и 

т.д.) 

43. Половинки-лото (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, предметы гигиены, 

фрукты, овощи, посуда, насекомые) 

44. Карты поиска (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, предметы гигиены, фрукты, 

овощи, посуда, насекомые) 

45. Загадочные картинки (наложенные, зашумленные картинки по звукам) 

46. Звуковые дорожки по звукам: [С], [Сʹ], [З], [Зʹ],[Ш], [Ж], [Р], [Рʹ], [Л], [Лʹ], [К], [Ц] 

47. Дидактическая игра «Антонимы» 

48. Картотека антонимы 

49. Картотека синонимы 

50. Лото омографы 

51. Звуковые улитки, пирамидки для автоматизации звуков 

52. Игры-бродилки по звукам 

Овощи Деревья Головные уборы Зима 

Фрукты Животные и их 

детеныши 

Одежда Весна 

Ягоды Дикие животные Обувь Лето 

Грибы Домашние 

животные 

Посуда Осень 

Растения Насекомые Мебель Профессии 

Продукты Птицы Игрушки Инструменты 
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3.3 Расписание коррекционной логопедической образовательной деятельности и 

циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

Филиал МБДОУ – детский сад «Детство»  

детский сад № 371 

 

 

Циклограмма деятельности  

Учителя-логопеда Гришиной Татьяны Андреевны 

2019-2020 учебный год 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00-11.20 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

11.20-12.00 Коррекционно-развивающая деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста (в том числе на прогулке)  

ВТОРНИК 

8.00-9.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

9.00-11.20 Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

11.20-12.00 Коррекционно-развивающая деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста (в том числе на прогулке) 

СРЕДА 

14.00-15.00 Взаимодействие с педагогами  

15.00-17.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

17.00-18.00 Взаимодействие с родителями (беседы, консультации) 

ЧЕТВЕРГ 

8.00-9.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

9.00-11.20 Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

11.20-12.00 Коррекционно-развивающая деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста (в том числе на прогулке) 

ПЯТНИЦА 

8.00-8.15 Взаимодействие с родителями (беседы, консультации) 

8.15-11.20 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

11.20-12.00 Коррекционно-развивающая деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста (в том числе на прогулке) 

 

*перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

*проветривание логопедического кабинета проводится между НОД 
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3.4 Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета 

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-

пространственной среде: обеспечение максимальной реализации образовательного 

потенциала пространства, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития, обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных условий 

для коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями. Развивающая 

предметно-пространственная среда логопедического кабинета построена в соответствии 

требований ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная для дошкольников. 

1. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства кабинета в соответствии с особенностями каждого этапа работы по 

развитию и коррекции речи. 

2. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и логопеда. 

3. Обеспечивает реализацию программы коррекционного обучения, учитывая 

возрастные особенности детей. 

4. Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

 

Насыщенность 

среды 

Соответствует содержанию Рабочей программы и возрастным 

возможностям детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(втом числе техническими) в соответствии со спецификой организации 

коррекционно-образовательного процесса в условиях логопедического 

пункта. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов 

обеспечивает: 

 речевую активность воспитанников; 

 игровую,  познавательную,  двигательную  активность, в том

 числе развитие крупной и мелкой моторики; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируе-

мость 

пространства 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от этапа коррекционно-развивающей работы, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональ

ность материалов 

Предполагает наличие полифункциональных пособий, игр, упражнений, 

обеспечивающих одновременное решение различных задач коррекционного 

процесса на одном игровом или речевом материале. 

Вариативность 

среды 

Предполагает наличие в кабинете различных пространств и разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих: 

 свободный выбор детей на определенных этапах коррекционного занятия; 

 периодическую сменяемость коррекционно-развивающего материала, 

появление новых игр, упражнений, предметов, стимулирующих речевую, 

познавательную активность детей в зависимости от этапа и содержания 

коррекционной работы. 
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Доступность 

среды 

Предполагает: 

 зону свободного доступа детей к определенным играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность 

среды 

Предполагает соответствие всех её компонентов требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

По целенаправленному оснащению и применению логопедический кабинет можно 

разделить на несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена 

шкафами и содержит следующие разделы:  

Материалы по обследованию речи детей; 

Методическая литература по коррекции речи детей; 

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

пластиковых контейнерах, папках и конвертах);  

Рабочее пространство учителя-логопеда с документацией. 

2. Информационная зона для педагогов и родителей расположена на стенде возле 

кабинета логопеда; 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются зеркало и детский 

стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется 

лампа искусственного освещения и приспособление для мобильного расположения 

наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии (изображения 

основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей ит.п.). 

Перечень материально-технического, программно-методического обеспечения 

коррекционно-развивающей работы, дидактических игр и пособий представлен в 

Паспорте логопедического кабинета. 
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Приложение. Перспективный план коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ЗПР  

I. Старший возраст: 

Перспективный план работы по формированию лексико- грамматических 

категорий для детей с ЗПР - по периодам. 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

• Множественное число имен существительных с окончаниями -ы-, -и- (начинает 

логопед, продолжает воспитатель). 

• Родительный падеж имен существительных единственного числа с окончаниями -

ы-, -и- (нет руки, нет воды). 

• Имена существительные единственного и множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель). 

• Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен существительных 

путем подстановки притяжательных местоимений: - мой -, - моя - (мужской и женский 

род). 

• Множественное число имен существительных с окончаниями -а- (дома, глаза). 

• Множественноечислоглаголовизъявительногонаклоненияв3-

млиценастоящеговремени(идет-идут), согласование имен существительных и глаголов в 

числе (продолжает воспитатель). 

• Практическое знакомство с категорией завершенности и незавершенности действия 

(что делает? что сделал?) 

• Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — пришить — 

загнить — вшить — вышить —подшить). 

• Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени в роде 

(надел—надела). 

• Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый — 

грязный, холодный 

— горячий, длинный — короткий, день — ночь, верх —низ и  другие). 

• Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к именам 

существительным), их согласование в числе и роде в именительном падеже. 

•Первые упражнения в образовании относительных прилагательных (темы: “Осень”, 

“Овощи”, “Фрукты”,“Грибы”). 

• Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов -в-, -

на- (на вопросы: куда? где?); без (с родительным падежом существительных: без чего? — 

без дома, без куртки и так далее); у (у кого? — с родительным падежом существительных 

с окончаниями -ы-, -и- (у Вани, у Пети). 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

• Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического материала первого 

периода. 

• Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто?что?). 

• Закрепление понятия рода имен существительных в связи с числительными один, 

одна, два, две (можно начать в первом периоде). 

• Практическое знакомство с родственными словами. 

• Родительный падеж имен существительных единственного числа в значении 

принадлежности (ножка стола, следызайца). 

• Суффиксы -онок-, -енок-, -ата-, -ята- в названии детенышей животных. 

Увеличительный суффикс - ищ-. 

• Родительный падеж имен существительных множественного числа с окончаниями -

ов-, -ев-, -ей- и без окончания. 

• Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: летает — 

птица, шар, самолет, бабочка и так далее (продолжает воспитатель). 

• Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными в роде, 
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числе (продолжает, воспитатель). 

• Формирование умения различать оттеночные значения приставок в глаголах: -у-, -

при-; -от-,-под-;-на-, -за-, -пере- (летает, ходит, бегает). 

• Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических упражнениях 

(строил — построил, варил — сварил и другие). 

• Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами, 

растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с существительными 

именительного падежа в роде и числе. 

• Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-, -енък-). 

• Имена прилагательные с противоположным значением(антонимы). 

• Притяжательные имена прилагательные. 

• Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже (именительный, родительный, дательный, винительный падежи). Практические 

упражнения в понимании и активном употреблении предлогов: -под-, -над- (куда? где?); -

с-, -со-, -из- (откуда?); -из- (из чего? сделан предмет); -с- (с чем? с кем?). 

• Окончание: -ах- в словосочетаниях существительных множественного числа в 

предложном падеже с предлогами: -на-, -о- (на лыжах, о медвежатах). 

• Личные местоимения с предлогом: -у- (у меня, у него и другие), (продолжает 

воспитатель). 

• Согласование имен существительных с числительными: (один, одна, два, две, три, 

четыре, пять). 

3-й период (апрель, май, июнь) 

• Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах. 

• Родовая принадлежность имен существительных среднего рода: (мое, оно,одно). 

• Употребление личных местоимений вместо имен собственных. 

• Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное употребление 

грамматических форм глаголов, усвоенных ранее. 

• Слова-признаки действия: (как?) в практических упражнениях (быстро — 

медленно, громко — тихо и другие). 

• Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить (продолжает 

воспитатель). 

• Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и 

множественном числе, практическое употребление словосочетаний “местоимение 

+глагол”. 

• Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже (добавляются творительный и предложный падежи). 

• Пониманиеиактивноеупотреблениевпрактическихупражненияхконструкцийспредл

огами-о-,-к-, -от-, -за- (куда? где? за чем?). 

 

Перспективный план работы по развитию связной речи для детей с ЗПР по 

периодам. Формирование предложения. 

 1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

• Проговаривание и употребление в самостоятельной речи элементарных фраз: (Вот 

нога. Тут Аня. Там Рома. Это ноги). 

• Формирование двусоставного предложения: 

а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму 

изъявительного наклонения при демонстрации действий (Ваня, иди! Ваня идет); б) 

выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: Кто это? Что делает?; в) подбор 

действий к предмету: (Ваня идет (бежит, прыгает...); г) составление простых 

нераспространенных предложений по демонстрации, по картине. 

• Формирование понятий “слово”, “предложение”; графическая запись предложения 

из двух слов. 
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• Формирование предложения из нескольких слов в последовательности: 

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного, подобный именительному падежу): Нина моет руки; б) подлежащее + 

сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж существительного с окончанием -у-

): Коля надевает шапку; в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное 

дополнение (существительное в дательном падеже): Портниха шьет платье Вале; г) 

подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в творительном 

падеже): Мальчик вытирается полотенцем; д) подлежащее + сказуемое + прямое 

дополнение + косвенное дополнение (существительное в творительном падеже): Девочка 

намыливает руки мылом. 

• Графическая запись предложения из 3-4слов. 

• Распространение предложений однородными членами: 

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; б) сказуемыми: Девочка 

срывает яблоко и кладет в корзину; в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры. 

• Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу, словом или 

словосочетанием. 

• Формирование конструкций с противительным союзом: -а- при сравнении двух 

предметов: Помидор красный, а огурец зеленый. 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

• Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом периоде 

типов (по демонстрации, по сюжетным картинкам, по ситуации, по предметным 

картинкам). 

• Обучение умению составлять предложения по опорным словам, данным в нужной 

форме. 

• Распространение предложений определениями. 

• Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам: какой? какая? 

какое? какие? 

• Составление предложений с различными предложными конструкциями с 

использованием вопросов: где? куда? откуда? 

• Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов: Снег белый, и 

мел белый, и заяц белый, а белка небелая. 

• Формирование предложений со словами “Сначала..., а потом...”. 

3-й период (апрель, май, июнь) 

• Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом и втором 

периодах типов на более широком и сложном материале. 

• Распространение предложений словами-признаками действия (обстоятельствами), 

отвечающими на вопрос как. 

• Составление предложений по опорным словам, данным в начальной форме. 

• Составление предложений типа “подлежащее + сказуемое + инфинитив глагола + 

1-2 косвенных падежа”: Соня хочет поймать бабочку сачком. 

• Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому что, чтобы. 

• Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки: а) конец предложения; б) 

вопрос; в)восклицание. 

• Развитие разговорно-описательной речи 

Формирование диалогической речи:  

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

а) понимание, выполнение заданий (инструкций) логопеда типа: встань, садись, 

отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови; б) ответы на вопросы 

логопеда: отрицательным или утвердительным словом; одним словом или 

словосочетанием; простым нераспространенным предложением; простым 

распространенным предложением; в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: 

кто это? что делает? что? кому? чем? (начало работы); самостоятельно отдавать 
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приказания, задания, поручения; отчитываться о выполнении поручения одним словом, 

предложением. 

• Объединение простых предложений в короткий рассказ. 

• Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов. 

• Составление коротких рассказов-описаний предмета(элементарных). 

• Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет нужное слово, 

словосочетание или предложение; логопед использует наводящие вопросы, картинки). 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

• Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, 

размер,форма). 

• Речевое обозначение выполненных заданий. 

• Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задавать вопросы: куда? где?). 

• Овладение элементарными формами описательной речи, обучение детей умению 

сравнивать два предмета одной родовой группы, разных родовых групп. 

• Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 

• Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения объединять 

отдельные высказывания в связное сообщение. 

• Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок. 

• Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, картин и 

плана рассказа. 

• Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов. 

3-й период (апрель, май, июнь) 

Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных диалогов с 

использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? когда? почему? зачем? 

• Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и сюжетной 

картинки. 

• Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям. 

• Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая интонационно-смысловую 

выразительность. 

• Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям: вставить 

пропущенное звено; по цепочке. 

• Составление рассказов из деформированного текста в три-четыре предложения 

(нарушена последовательность событий). 

• Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением лица. 

• Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию (придумывание начала 

и конца рас- сказа) — с детьми, имеющими довольно высокий уровень развития связной 

речи. 

Перспективный план работы по формированию фонематического слуха для 

детей с ЗПР по периодам. Фонетика и фонематический слух 

• Знакомство со звуками окружающего мира, их вычленение, узнавание и 

артикулирование. 

• Определение отличия в названиях картинок. 

 

II. Подготовительный возраст:  

Перспективный план работы по формированию лексико- грамматических 

категорий для детей с ЗПР по периодам 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

• Практическое употребление: существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; существительных с “увеличительным” суффиксом: -ищ- (ручищи, домище); 

названий составных частей целого — растения; тела человека, животного, птицы; одежды; 

мебели; дома; сложных слов (листопад, садовод, овощевод, хлебороб); приставочных 
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глаголов с разными оттенками значений; относительных прилагательных (фруктовый, 

овощной, плодовый, осенний);прилагательных — эпитетов к существительному. 

• Понимание и объяснение: многозначности слов: (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, 

шляпка, кран, идет, летит, плывет); слов с переносным значением (золотая осень, золотые 

руки); обобщающих понятий (листва, времена года, месяц, неделя, сутки и другое). 

• Введение в активную речь: названий предметов, действий, их признаков в 

единственном и множественном числе, обобщающих названий групп предметов в 

соответствии с лексическими темами; пространственных наречий (вверху— внизу, 

впереди — сзади, слева — справа, слева направо); временныхпонятий(вчера—сегодня—

завтра),названиячастейсутокиднейнедели;антонимов 

— существительных, прилагательных, глаголов и наречий с противоположным 

значением. 

•Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление этих форм: 

(лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — рты — ртов, ухо — уши — ушей, пень — 

пни —пней). 

• Закрепление понимания категории одушевленности и неодушевленности 

предметов. 

• Падежные формы: (винительный, родительный, дательный, творительный падежи) 

согласованных с существительными прилагательных единственного числа без предлогов в 

практических упражнениях. 

• Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено в первый год 

обучения). 

• Множественное число существительных на: -ья- (листья, деревья, платья). 

• Родительный падеж существительных множественного числа на: -ев-, -ок-, -ек- 

(листьев, яблок, шишек). Родительный падеж числительных: (один, два) без предлога и с 

предлогом -у- при неодушевленных существительных. 

• Согласование порядковых числительных до 10 с существительными: (Я живу на 

девятом этаже. Наша квартира девятая). 

• Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что делает! что 

делал! что будет делать!). 

• Предлоги: -в-, -на-, -из-, -с- (-со-), -под-, -к-, -по-. Союз: -и- при однородных членах 

предложения. 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

• Практическое употребление обобщающих слов по темам: (посуда, животные, 

птицы); названий предмета и его составных частей; сложных слов (снегопад, самолет); 

однокоренных слов (хлеб- хлебница- хлебный); приставочных глаголов с различными 

оттенками значений; относительных прилагательных (посудный, 

продуктовый);притяжательных прилагательных (семейный, животный). 

• Понимание и объяснение: многозначности слов (снег идет, время идет); слов с 

переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает); названий профессий с 

суффиксами: -тель-, -ист-, - чик-, -ниц-, -их-, -ш-; несклоняемых слов (кофе, какао, меню). 

• Введение в активную речь слов, указанных для 1 -го периода; прилагательных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами: -оньк-, -еньк- (пушистенький, серенький, 

мягонький). 

• Единственное и множественное число существительных, глаголов, прилагательных 

(продолжение). 

• Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, половинка 

яблока). 

• Родительный падеж существительных множественного числа на: -ей- (гусей, 

медведей). 

• Родительный и дательный падежи числительных: один, два (до 5) (к одному, к 

двум, от двух). 
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• Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

• Согласование порядковых числительных до 10 с существительными(продолжение). 

• Предлоги: -за-, -перед-, -из-за-, -под-, -из-под-,-над-. 

• Различение вопросов: чем? — с чем? 

• Упражнение в правильном употреблении союза: -и- при однородных членах 

предложения. 

3-й период (апрель, май) 

• Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, усвоенных в 1-й 

и 2- й периоды. 

• Закрепление трудных тем 2-гопериода. 

• Дательный и родительный падежи числительных от 5 до10. 

• Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое глаголами с 

приставками и без приставок (решает —решил). 

• Предлоги: -между-, -через-. 

• Наречие, как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело). 

• Согласование прилагательных и числительных с существительными (три белых 

гриба, две желтых лисички). 

Перспективный план работы по развитию связной речи для детей с ЗПР по 

периодам. Работа над предложением. 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Повторение и закрепление (на более сложном материале, в практических 

упражнениях) материала первого года обучения, по формированию в речи детей простого 

предложения: 

• выделение слов по вопросам: кто? что делает? какой? какая? какие? какое? как?; 

дифференциация понятий слово — предложение; составление и анализ предложений, 

состоящих из 2-4слов; 

• составление предложений по опорным словам, данным в требуемой форме и в 

начальной форме; 

• распространение предложений однородными членами: подлежащими, сказуемыми, 

определения- ми, дополнениями; 

• составление предложений с различными предложными конструкциями с 

использованием вопросов где? куда? откуда? (пространственные предлоги). 

2. Усложнение работы по формированию простого предложения: 

• распространение предложения с обращением (Алеша, смотри, у катера на носу 

флажок. Дима, дай, пожалуйста, твою машину); 

• работа над интонацией предложения (повествовательная, вопросительная, 

восклицательная, побудительная) в речи детей в диалогах; 

• составление предложений определенного типа по заданию логопеда с 

использованием схемы; 

• самостоятельная постановка вопросов: кто? что? что делает? чем? кому? какой? 

какая? какое? какие? 

3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию умения 

строить сложные предложения: 

• сложносочиненное предложение с союзами -а-, -и- (при сравнении предметов); 

• предложение со словами: -сначала- ..., а потом...; 

• сложноподчиненные предложения с союзами: -чтобы-, -потому что-. 

• Усложнение работы: обучение детей умению пользоваться сложными 

предложениями на новом материале в практических упражнениях. 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

• Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей навыка 

употребления всех типов простых и сложных предложений, отработанных в 1-мпериоде. 

•Расширение объема простого распространенного предложения за счет использования 
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наречий времени, места и образа действия: (сейчас, сегодня, давно, здесь, там, далеко, 

близко, сильно, крепко, громко, медленно), отвечающих на вопросы: где? когда? куда? 

откуда? как? 

• Составление предложений по опорным словам и предметным картинкам, 

связанным и не связанным по смыслу (стол — ваза, книга —окно). 

• Составление предложений с различными изменениями, преобразованиями форм 

глагола в лице, числе, времени, виде. 

• Формирование навыка правильного построения предложений по любой сюжетной 

картинке. 

• Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных предложений с 

придаточными: (цели, причины, сравнения и времени); союзы: -чтобы-, -потому что-, -как-

,-когда-. 

• Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5слов. 

3-й период (апрель, май) 

• Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов простых и 

сложных предложений. 

• Обучение составлению сложносочиненных предложений с разделительным 

союзом: -или- (практические упражнения). 

• Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос: -почему?- 

Обучение правильному построению сложноподчиненных предложений, в которых 

главным является предложение “Я хочу...”. 

• Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с союзами: -

что-, -чтобы- (практические упражнения). 

• Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались наиболее 

трудными для усвоения. 

Развитие связной речи. 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

• Совершенствование разговорно-диалогической речи детей: 

а) самостоятельная постановка вопросов: -кто?-; -что?-; -что делает?-; -какой?-; -

какая?-; -какое?-; - какие?- и ответы на них; б) заучивание и инсценирование диалогов; в) 

пересказ текста с включением диалога действующих лиц; г)самостоятельное составление 

этюдов-диалогов на заданную тему. 

• Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с 

лексической или грамматической темой. 

• Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из определенного 

количества слов (например, в рассказ “Осень” предложений из 3слов). 

• Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий, частей 

предмета-отгадки. 

• Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, схем, 

моделирования пространства, заданного плана. 

• Пересказ коротких рассказов. 

• Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к 

выделенным словам. 

• Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица. 

• Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

• Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов в лицах, 

беседа по прочитанному, пересказы по ролям, инсценирование). 

• Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места действия). 

• Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические ударения, 

паузы, дыхание). 

• Составление рассказов: а) по серии сюжетных картинок; б) по одной сюжетной 
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картинке; в) по предложенному началу; г) по заданному плану; по моделированию 

ситуации и графическому плану; д) по аналогии. 

• Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава 

предложения, слова, расположения материала на странице в книге, тетради, альбоме, при 

объяснении проблемных ситуаций и решении логических задач. 

3-й период (апрель, май) 

• Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи. 

• Дальнейшее развитие монологической речи: 

а) пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом; б) установление причинно-

следственных связей в небольших текстах, отрывках; в) составление рассказов: из 

деформированного текста; по набору предметных картинок, объединенных одной темой; 

по опорным словам и предметным картинкам; составление рассказов всех типов (см. в 1-й 

период). 

• Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, драматизации. 

• Развитие умения строить доказательное учебное высказывание. 

В программе выделены следующие разделы: Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

• Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

• Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) 

• Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

• Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 
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