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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

           Рост числа детей с тяжёлыми нарушениями речи, среди которых значительный процент 

составляют дети, речевые трудности которых  осложнены задержкой психического развития, 

вызывает большую тревогу. Большая часть таких детей к трехлетнему возрасту составляют 

группу «неговорящих детей». Задача овладения речью этими детьми довольна серьёзна, её 

решение требует длительного комплексного воздействия – медицинского, логопедического, 

психолого – педагогического. 

Рабочая программа (далее Программа) разработана на 1 учебный год для работы с 

воспитанниками средней группы комбинированной направленности СП ГБОУ СОШ № 6 

Детский сад № 14 и  предназначена для детей с задержкой психического развития и  

системным недоразвитием речи 1,2 уровней. 

Нормативно-правовой и документальной основой данной Программы являются 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2022 №71847). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (с измен. на 08.11.2022). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. и другими федеральными, региональными и муниципальными официальными 

документами по организации дошкольного образования. 

6. Уставом ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный Самарской области. 

7. Положением о структурном подразделении государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №6 городского округа Отрадный Самарской области реализующем 

образовательные программы дошкольного образования. 

8. Адаптированная основная образовательная программа – программа дошкольного 

образования СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №14 для детей с задержкой 

психического развития. 

9. Другими локальными актами, регламентирующими деятельность Детского сада. 

Программа составлена на основе адаптированной образовательной программы СП 

ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №14 для детей с ЗПР и комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи Нищевой Н.В.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования речи детей среднего дошкольного возраста с ЗПР. 



1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: построение системы коррекционно - развивающей работы в средней 

группе для детей с  системным недоразвитием речи 1,2 уровней, в возрасте с 4 до 5 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников, направленной на  преодоление 

недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР средней  комбинированной 

группы  №5  с учетом индивидуальных особенностей их развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы:  

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников детского сада) и обучающихся; 

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
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ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество детского сада с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы  

к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не 

как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 

социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. 

У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с 

первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом 

будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в 

котором участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 

коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 

только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

"замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается 



изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается 

в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 

связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За 

счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся 

с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-

временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, 

обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний 

день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной 

основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и 

протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой 

организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, 

зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с 

одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей 

помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон 

его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ЗПР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры освоения АОП 

детьми среднего дошкольного возраста с ЗПР: 

Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей 

(законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с 

педагогическим работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета 

цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, 

если воображаемую ситуацию создают родители (законные представители), педагогические 

работники. Замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогического работника. 

Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

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

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

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

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов 

(косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые 

явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей 

сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые 

по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 
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слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

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

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

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

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

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

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

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

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

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

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

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

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

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

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

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

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

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

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

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

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

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

 

1.5. Характеристика речевых расстройств воспитанников группы 

Характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

            Дети с задержкой психического развития (ЗПР) - это дети с трудностями в воспитании и 

обучении. Понятие ЗПР подразумевает собой пограничную форму интеллектуальной 

недостаточности, личностную незрелость, нарушение познавательной сферы, синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоциональных, волевых). 

Психическое развитие таких детей характеризует неустойчивость, утомляемость 

нервной системы, низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, 

ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового 

анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая 

деятельность сформирована недостаточно. Процессы восприятия и мышления замедлены. 

При работе с такими детьми на начальном этапе преобладают наглядно-действенные методы 

предъявления материала. Однако по мере совершенствования различных психических 

процессов и формирования устойчивых навыков у ребенка необходимо переходить к 

словесно-логическим формам обучения дошкольника. 

У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать вспомогательные 

средства для запоминания. Необходим более длительный период для приема и переработки 

сенсорной информации. Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно 

проявляется в процессе игровой и учебной деятельности. 

У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; однако они легко принимают 



помощь взрослого и способны применять показанный способ действий при выполнении 

аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых умений и навыков в новые условия. 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются 

в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной 

регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. 

Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации 

движений, проявления гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР 

являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития. 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми ха-

рактеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом 

развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления 

регулирующей функции речи. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования, знаковосимволической функции 

и трудностями в оперировании образами-представлениями; несформированность 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие. 

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

с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

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

Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы.  

          Системное недоразвитие речи (СНР) – комплексное расстройство развития аппарата 

речи у ребенка, характеризующееся несформированностью процесса говорения и восприятия 

речевых сообщений. 

Термин системное недоразвитие речи (СНР) введен Р.Е. Левиной, используется при 

диагностике речевой деятельности детей, у которых нарушение речи носит вторичный 

характер: дети с задержанным, нарушенным интеллектом или недостаточным биологическим 

слухом. Диагноз ставится ребенку при достижении 5-летнего возраста. 

     

 Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

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

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами.  Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

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

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 

могут передвигаться. 



Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР 1 уровня один и тот же объект в разных 

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

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

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР 1 уровня не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и 

«Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

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

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту 

— папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у 

детей с ОНР 1 уровня ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- 

и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

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

могут выделить отдельные звуки в слове. 

         

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

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

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

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

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

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

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

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 

в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 



В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

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

рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 

детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

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

на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 

их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

с ОНР 2 уровня способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня значительно нарушено. Обнаруживается 

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

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], 

[З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 

изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

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

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

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

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

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. 

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

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

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

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 

голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

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



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

словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Речевой негативизм - это полный или частичный отказ ребенка от речи, что 

останавливает или замедляет процесс коррекционной работы и развитие ребенка с алалией.  

Существует два типа речевого негативизма – активный и пассивный. 

В активный речевом негативизме ребёнок демонстрирует плохое поведение, когда 

родители настойчиво просят повторить слово, которое малыш произнёс. В ответ он может 

убегать, топать ногой, мотать головой. Конечно, родители радуются долгожданным словам и 

начинают их требовать, используя такие слова, как «скажи и повтори». Это будет усугублять 

ситуацию и формировать стойкий отказ от речи. Речевой негативизм может проявляться у 

ребенка: 

 в детском садике на групповых занятиях (например: уход из общего круга детей во 

время упражнений); 

 дома при попытках родителей позаниматься с ребёнком по рекомендации воспитателя, 

логопеда. 

 в драках со сверстниками; 

 в укусах взрослого, ровесника, как ответ на то, что не нравится; 

 в виде истерик на занятиях с логопедом; 

В пассивном речевом негативизме ребёнок ребёнок молчит, мычит, прячется за маму, 

когда к нему обращаются; вместо слова может ответить жестом; вместо обращения ко 

взрослому, проявляет «самостоятельность»: подвигает стул, залезает и сам берет нужный 

предмет; в детском саду сидит в углу, ни с кем не играет, ни к кому не подходит, общается 

только со взрослыми тихо или шёпотом. 

Речевой негативизм у детей с моторной алалией возникает, чаще всего, на первых 

этапах речевого развития. Хотя может проявиться на любом и в любое время. Ключевую роль 

в этом играет окружение ребёнка. Это обусловлено разницей между пониманием и   речевыми 

возможностями ребёнка. Малыш сильнее и острее воспринимает свои трудности в 

«говорении». У детей с сенсорной алалией проявляется намного реже. У них вербальный и 

невербальный интеллект развиваются с одинаковой скоростью, поэтому угроз возникновения 

речевого негативизма намного меньше. 

Эхолалия – это симптом расстройства речи, проявляющийся неконтролируемым 

автоматическим повторением слов или фраз, произнесенных другим человеком. 

По клиническим проявлениям эхолалия бывает двух типов: немедленная и 

отсроченная. При первом варианте ребенок неосознанно повторяют только что услышанные 

слова и фразы. Например, ребенок, на вопрос: «Ты будешь яблоко или банан?», отвечает: 

«Банан», даже если хочет яблоко (он неспособен выбрать ответ). При отсроченной форме 

расстройства повторяется информация, услышанная некоторое время назад. Пример: 

воспроизведение фраз из диалога в фильме. 

 

1.6. Педагогическая диагностика речевого развития  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 



 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ЗПР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ЗПР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику  в  отношении  общего  и  речевого  развития  ребенка,  но  и  позитивные  

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика  позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и  адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями  ребенка.  

Все полученные данные заносятся в речевую карту обследуемого, на основание это 

составляется мониторинг уровня развития ребёнка. По итогам диагностики, составляется 

индивидуальная программа обучения для  ребёнка. 

В  Приложении представлена  «Карта обследования речевого развития  ребенка с 

задержкой психического развития в средней  группе комбинированной направленности». 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с системным недоразвитием 

речи в соответствии с направлениями развития ребенка 

Вся образовательная деятельность в средней группе строится с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей. Задачи логопеда реализуются на 

индивидуальных занятиях. Учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

их функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения.  

Процесс коррекционной работы с воспитанниками группы по всем образовательным 

областям имеет чёткую коммуникативную направленность.         

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

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. Педагоги осуществляют работу по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы;  работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 



народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В первые три недели сентября логопедом решаются организационные задачи: 

проводится диагностика речевого развития детей, заполняются речевые карты, выявляется 

зона ближайшего развития ребенка, проводятся родительские собрания.  

        Третья неделя января и последние две недели мая отводятся под мониторинг речевого 

развития детей. 

        С  четвертой недели сентября по май (включая первые две недели) проводится по 2 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом по 10-15 минут. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающих 

определённые трудности в овладении программой.  Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в тетради посещаемости.  План логокоррекционной работы составляется 

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка с системным недоразвитием речи. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные 

особенности. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании.   

Знания, умения и навыки, полученные воспитанником на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На 

каждого ребёнка оформляется индивидуальная тетрадь. В ней записываются задания для 

закрепления знаний и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается 

под руководством родителей, воспитателей, в тетрадях логопед даёт методические 

рекомендации по выполнению предложенных заданий.  

 

           Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 
Период Направление 

деятельности 

логопеда 

Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Развитие 

понимания  

речи 

 

 

 

 

 

 

Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по 

инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки. Учить показывать части тела в 

соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. Учить детей 

показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед 

задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

активной 

подражательной 

речевой 

деятельности 

 

 

 

Развитие 

речевого 

внимания, 

восприятия, 

памяти 

жестом отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, 

куда?, откуда?, с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам. 

Лексические  темы: «Овощи», «Фрукты»,«Игрушки», 

«Одежда»,  «Мебель», « Посуда», «Продукты питания», 

«Транспорт». 

Учить детей называть родителей, родственников 

(мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую  

убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа, тетя).  

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, 

груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению.  

Учить узнавать предмет по одной его детали. 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

 

Развитие 

понимания речи 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

активной 

подражательной 

речевой 

деятельности 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего 

времени единственного числа: Валя читала книгу; Валя 

читал книгу. 

 Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц 

по их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, 

живет в берлоге, сосет лапу).  

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для 

выполнения названных действий (резать — нож, шить — 

игла, наливать суп — половник). Учить определять 

причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 

снежная баба). 

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей 

указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. 

Это Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

речевого 

внимания, 

восприятия, 

памяти 

обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, 

спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица 

(спи — спит, иди — идет). 

Учить обозначать наиболее распространенные действия (сиди, 

мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.)» некоторые свои 

физиологические   и   эмоционально-аффективные   со 

стояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

Учить выражать желания с помощью простых просьб, обра-

щений; 

Учить отвечать на простые вопросы одним словом или дву-

словной фразой без использования жеста (в отдельных случаях 

допускается употребление звукокомплексов). 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и 

выбирать их из разных тематических групп и раскладывать 

их в определенной последовательности: шарик, машина, 

шапка; мяч, ложка, карандаш.. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по 

смыслу: дождь — зонт, снег — коньки. Учить выбирать 

предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить определять лишний предмет из представленного 

ряда: 

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход 

— желтая машина. 

 Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки 

(«Из рук детворы ветер вырвал воздушные.,, шары») 

 

 

                                Логопедическая работа с детьми II  уровня речевого развития 

Период Направление 

деятельности 

логопеда 

Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

Развитие 

понимания речи 

 

 

 

 

 

Активизация 

речевой 

деятельности  

и развитие 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 

 

Учить навыкам употребления в речи грамматических 

категорий: числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку 



лексико-

грамматических 

средств языка  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи 

 

использования в речи качественных прилагательных (большой, 

маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). Учить навыку 

использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по 

модели: обращение + глагол в повелительном наклонении 

(Миша, иди! Вова, стой!), Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы изъявительного 

наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений 

по модели: «Кто? Что делает? Что? » 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 

вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 

Миша  ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто 

гуляет? Где кукла? Можно взять?)-Учить составлять 

предложения по демонстрации действий, по вопросам.       

Закреплять умение заканчивать предложение, 

начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). Учить детей составлять 

первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 

вопросному 

плану). 

Лексические  темы: «Помещение детского сада», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», 

«Продукты питания», «Игрушки»» «Осень», «Зима», 

«Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» 

и_ т.д. 

        II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Активизация 

речевой 

деятельности и 

развитие 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много)-Учить использовать в 

самостоятельной речи распространенные предложения за счет 

введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений 

(Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.)-Продолжать 

учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, 

под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто употребляемые приставочные 

глаголы (поел, попил, поспал, 

подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления су-

ществительных с уменьшительно-ласкательным значением. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

самостоятельной  

фразовой речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

произносительно

й стороны речи 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные 

навыки согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, 

много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка). Учить называть части предмета для определения 

целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, 

резать — хлеб). Учить детей отгадывать названия предметов, 

животных, птиц по их описанию. Учить детей употреблять в 

самостоятельной речи некоторые названия геометрических 

фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень 

и т. п.). 

 

Закрепить навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? 

Чем?*. 

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. 

Вова взял мишку и мяч.). Заучивать короткие двустишия и 

потешки. Закрепить навыки ведения диалога: умения аде-

кватно отвечать на вопросы и самостоятельно их 

формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А 

ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких 

рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по 

картинному и вопросному 

плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом. 

Учить детей различать речевые и неречевые 

звуки. 

Учить детей определять источник звука. Учить 

дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в 

речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 



предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей 

дифференцировать на слух короткие 

и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания 

однородных слогов, например: «па-па-па* с разным 

ударением, силой голоса, интонацией. Учить воспроизводить 

цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных 

согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных 

звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, 

по—пто). 

Лексические  темы: «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и 

животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», 

«Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», 

«Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей 

весной», «Сад-огород», «Лето» и Др.  



2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Вся система коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с речевыми 

нарушениями, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого - медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с речевыми нарушениями в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

 информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса в 

коррекционных группах родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам. 

                                             Характеристика содержания: 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с речевыми нарушениями; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

речевыми нарушениями, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

речевыми нарушениями; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с речевыми 

нарушениями; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с речевыми нарушениями коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 организацию и проведение специалистом индивидуальных и групповых коррекционно 

– развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений речи и трудностей 

обучения; 

 развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Консультативная работа включает: 



 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с речевыми нарушениями; единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с речевыми 

нарушениями; 

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с речевыми нарушениями. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, открытые мероприятия), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с 

речевыми нарушениями, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения.   

            Все коррекционно-развивающие индивидуальные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  

Основной целью работы в группах для детей с речевыми нарушениями является 

выравнивание речевого и психофизического развития, коррекционное направление работы 

является приоритетным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом.  

                                   

2.4. Взаимодействие учителя - логопеда с родителями (законными 

представителями) дошкольников с  речевыми нарушениями 

   Одной из важнейших задач организации в ДОО коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда является привлечение родителей к активному сотрудничеству.    

В логопедической группе учитель-логопед   привлекает родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций, мастер-классов, 

индивидуальное и групповое консультирование. Рекомендации размещены на стендах 

«Советует логопед», «Тема недели», а также в логопедических тетрадях и на карточках, 

которые родители получают в конце недели для закрепления речевого материала.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание заданий по развитию речи, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. В графике работы 

отведено время для индивидуальных консультаций родителей по вопросам речевого развития 

воспитанников  группы. Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа не будет достаточно эффективной. Поэтому интеграция 

детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в группе для 

детей с нарушениями речи.   

 

 

Формы работы 

Анкетирование родителей 

Установление доверительных отношений 

Приобщение к совместной деятельности 



с родителями Родительские собрания 

Индивидуальные консультации 

Групповые консультации и семинары-практикумы 

Досуги и утренники с участием родителей 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

Взаимодействие учителя-логопеда  с воспитателями  осуществляется в таких формах, 

как совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

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

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

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

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают 

следующие разделы: 

 задания по изучаемым лексическим темам; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору литературы и иллюстративного материала для занятий. 

Совместная деятельность логопеда и специалистов ДОО (психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре) осуществляется через систему 

совместных мероприятий (семинаров, круглых столов, разработку методичек) . Рациональная 

организация совместной деятельности помогает правильно использовать кадровый потенциал, 

рабочее время, определять основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 

реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с требованиями ФГОС предметно-пространственная среда в кабинете 

логопеда:  

 насыщенна (соответствует возрастным возможностям детей и содержанию работы с 

детьми с нарушениями речи. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, развивающим 

оборудованием и материалами); 

 трансформируема (дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей); 

 полифункциональна (позволяет разнообразно использовать различные составляющие 

предметной среды в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре и на занятии); 



 вариативна (разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей.  Игровой  материал   периодически   сменяется, что   

стимулирует     игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей); 

 доступна (создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям); 

 безопасна (обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования). 

Кроме того: 

 создает возможности для успешного устранения основного дефекта, преодоления 

отставания в  интеллектуальном и речевом развитии;  

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности; 

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности. 

 Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда уравновешивает эмоциональный 

фон ребенка, способствует его эмоциональному благополучию.   

Зона методического, дидактического сопровождения 

Она представлена книжными полками в шкафах и содержит следующие разделы:  

 материалы по обследованию  детей;  

 методическая литература по коррекции речи и мышления детей; 

 учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробах, папках, 

конвертах). 

На рабочем столе  компьютер, принтер. 

Информационная зона для педагогов и родителей 

Расположена на стендах и переносных папках-раскладушках: в раздевалке и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции мышления и речи детей. 

Зона индивидуальной коррекции  

Здесь располагаются большое зеркало и  стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, рядом с зеркалом расположены папки-карманы с карточками, 

пособиями.  

Зона подгрупповых занятий 

Зона оборудована магнитной доской, настенными стендами с домиками гласных и 

согласных звуков, настенной азбукой, столиками для работы. В ящиках столиков подносы с 

дидактическим материалом для индивидуальной работы. 

Игровая зона 

На полках расположены речевые и дидактические игры, материалы и пособия для 

развития моторики, сенсорики, игрушки. 

Кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения.                                 

            

 

 

 

 



3.3.Материально-техническое обеспечение 

Перечень оборудования логопедического кабинета 

(предметно-практический инструментарий) 

В кабинете: 

Зеркало большое для индивидуальной работы 

Лампа настольная для дополнительного освещения 

Магнитная доска настенная 

Артикуляционные упражнения (карточки) 

Профили звуков 

Набор предметных картинок для автоматизации звуков 

Кубики (6 шт.) «По мотивам сказок» 

«Кто где»  

«Формы» 

«Найди животное» 

«Фруктовая мозаика» 

Паззлы(5 игр) 

Игрушки: 

Кукла (девочка и мальчик) - 2шт. 

Матрешка-1шт. 

Мяч-1шт. 

Стульчик маленький (для отработки предлогов) 

Набор мелких животных 

Веселый дятел 

Раздаточный материал для индивидуальной работы на подгрупповых занятиях: 

Цветные сигнальные карточки большие-12штук 

Стаканчик с наборами карандашей-6шт. 

Тетради, альбомы. 

 

3.4.Учебно-методическое обеспечение 

С.Ю.Танцюра « Игровые упражнения для развития речи у неговорящих детей» ТЦ 

«Сфера»,2018 

Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» -Москва «Гном и Д», 

2007 

Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 4-5 лет» альбом в 3 частях.  

Батяева С.В. Володина В.С. Савостьянова Е.В. Большой альбом по развитию речи. - М. 

РОСМЭН,2014. 

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие  –– СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001 

Кузьмина Н.И.,Рождественская В.И. «Воспитание речи у детей с моторной алалией». 

Коноваленко С.В.  "Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые 

упражнения"  -Москва «Гном и Д», 2007 

И.Н.Ананьева «Говорящие картинки» дидактический комплект 

Крупенчук О. И.  «Научите меня говорить правильно» - СП б.: «Литера»,2001. 

Гербова В. В. Конспекты занятий по развитию речи в младшей разновозрастной группе. - М. 

,2012г. 

Кириллова Е.В.Логопедическая работа с безречевыми детьми.М.,2011г. 



Климонтович  Е. Ю. Увлекательная логопедия. Учимся понимать речь. Для детей 2,5–4 лет  

. – 2-е. изд. – М.: Теревинф, 2015г. 
Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. «Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет», Москва, 

Т.Ц. «Сфера», 2008г. 

Волкова Г.А.Логопедическая ритмика.-СПб.,2010г. 

Рабочие тетради «Развитие речи дошкольников» -(3+,4+,5+,6+). 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Неретина Т.Г.Система работы с дошкольниками с задержкой психического развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, научный редактор Москва, 2006. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.  

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников. Екатеринбург: ЛИТУР, 2005. 

 

                                                                      Приложение  

Карта обследования речевого развития  ребенка с задержкой психического развития в 

средней  группе (4 года). 

Ф.И. ребенка_______________________________________________ 

 

Направление исследования баллы 

Исследования  лексики и грамматического строя импрессивной речи. Н.г. К.г. 

1. Пассивный словарь: 

а). Понимание конкретных существительных: 

 Инструкция: «Покажи, где   (кукла,  стол,      стул  ) 

   части тела (на себе, на кукле): голова, ноги, руки____________ 

   части машины  кабина, колеса, кузов, руль:__________________ 

 части дома  крыша, окно, дверь  ___________________________ 

б).  Понимание обобщающих слов:  

Инструкция: «Выбери картинку, где»:  

игрушки ( кубики, мишка, пирамидка, кукла, мяч, машинка, )____ 

в). Понимание действий: 

Инструкция: «Покажи, где девочка спит, играет, ест, рисует, гуляет,   пьет». 

 Выполнить поручения по речевой инструкции: 

Дай куклу. 

Покорми куклу. 

Посади куклу. 

  

2.Понимание форм единственного и множественного числа 

существительных: 

Инструкция: «Покажи, что назову» (на картинках): 

шар - шары                                          мяч  - мячи 

кукла – куклы                                    стол  - столы 

  

3. Понимание существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами: 

-Инструкция: « Покажи, что назову» (на картинках): 

дом – домик                                          стол - столик 

мяч – мячик                                          стул  - стульчик 

  

3. Понимание предложно – падежных конструкций с предлогами (на, в, под, 

за): 
  



 Инструкция: «Положи мячик (в коробку,   на стол, под стол, около стола)». 

Средний балл   

Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи    

1. Общая характеристика речи (есть речь или отсутствует, лепетная речь, 

речь отдельными словами, фразовая речь). 
  

2. Активный словарь: 

а) Существительные  

- Назови  каждый предмет, нарисованный на картинке (по темам): 

игрушки_________________________________________________ 

посуда__________________________________________________ 

одежда_________________________________________________ 

домашние животные______________________________________ 

дикие животные__________________________________________ 

  

б)  Обобщающие понятия. 

Назови, одним словом  все эти предметы: 

игрушки                                   одежда 

посуда                                       животные 

  

в) глагольный словарь 

- Назови, что делает мальчик (по картинкам): 

 ест, спит, играет, рисует, пьет, гуляет _______________________ 

  

3. Состояние грамматического строя речи (при наличии фразовой речи). 

а) согласование имен прилагательных с существительными единственного 

числа мужского и женского рода: 

Инструкция: Назови, какого цвета:  

шар – красный________               машина – красная______ 

карандаш – синий_____                чашка – синяя________ 

  

б). Употребление предложно – падежных конструкций с предлогами (на, в, 

под, за): 

Инструкция: Назови, что….  

 ( в коробке,   на столе, под столом, около стола). 

  

в). Употребление существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами: 

Инструкция: Назови маленький предмет (по картинкам). 

стол – столик                          нос - ________________ 

дом - ______________           ложка -_______________ 

кукла -_____________           кровать -_____________ 

  

г) Образование названий детенышей животных:   

Инструкция: Назови детенышей животных. 

У кошки –      котенок__________у лисы - ______________     

У  зайца -     ____________      у медведя - ______________ 

 

 

- 

 

Средний балл   

4. Исследования фонематической стороны речи. 

а). Дидактическая игра «Что звучит?» (колокольчик, погремушка, бубен) 

Инструкция: «Угадай, что звучит? 

  

б) Показать на картинки предметы, называемые логопедом:  

Инструкция: Покажи, что назову: 

стол – стул                          папа – баба                        миска – мишка 

точка – дочка                      косы – козы 

  

Средний балл   

4. Состояние связной речи (обследуется при наличии фразовой речи). 

Инструкция: Послушай сказку «Курочка Ряба». Попробуй её повторить. 

 - самостоятельно пересказывает 

  



- с помощью взрослого 

- с заданием не справляется 

Средний балл   

Исследование  звукопроизношения 

Звуки Характер произношения звуков 

изолированно в словах во фразах 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

а-о-у-и-ы-э       

(б)-(п)-(м)       

(в)-(ф)       

(д)-(т)-(н)       

(г)-(к)-(х)       

(й)       

(я)       

(е)       

(ё)       

(ю)       

(с)       

(с’)       

(з)       

(з’)       

(ц)       

(ш)       

(ж)       

(щ)       

(ч)       

(л)       

(л')       

(р)       

(р')       

 
Заключение учителя-логопеда по  результатам обследования 

_____________________________________________________________________________ 

1балл - ребенок не принимает и не понимает условия задания. 

2балла - ребенок принимает задание, но условия задания не понимает, ответы носят 

неадекватный характер, в условиях обучения отвечает адекватно, но после обучения 

самостоятельно с заданием не справляется. 

3балла - ребенок принимает и понимает условия задания, самостоятельно задания выполняет 

только после обучения. 

4балла - ребенок понимает и принимает условия задания, самостоятельно справляется с его 

выполнением. 

 


