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Пояснительная записка 

Данная программа в группе №8 рассчитана на работу в условиях логопедических 

групп  детского сада диагнозом «общее недоразвитие речи II,IIIуровней, фонетико -  

фонематическое нарушение речи». Разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ» (от29.12 2012 №273-ФЗ), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, образовательной программой 

дошкольного образования (адаптированной образовательной программой ГБДОУ 

д/с№86№86. разработанной и утвержденной образовательной организацией. Этим и 

обусловлена значимость написания  рабочей программы, применение  которой 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, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации.  

Рабочая программа разработана на период 2014-2015 учебного года (01.09.2014по 

30.06.2015 года) 

На начало года в группе присутствуют 17 человек. Из них с диагнозом «Общее 

недоразвитие речи III уровня-3 человека, фонетико-фонематическое нарушение речи-14 

человек». 

Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. Эффективность коррекционно-воспитательной 

работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью 

в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.  

Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 1 октября. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедической 

группы детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий   предусмотрено  

специальное время для проведения фронтальной деятельности  учителя – логопеда (2-3 

раза в неделю). Основную  нагрузку несёт  индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа,  которая  проводится   2 - 3  раза в неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

продолжительностью 25 - 30 минут.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Рабочая программа рассчитана на 1 года пребывания в логопедической группе.                                                                                                                               

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также  

педагогов  и  специалистов детского сада  (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической  культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только 

логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в 

вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, 
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конструированию, ознакомлению с окружающим миром, по рекомендациям логопеда. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные  у 

ребёнка  умения и навыки. 

Программа  составлена с учётом  интеграции основных  образовательных 

направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Цель программы: формирование речевой коммуникации у детей  с ОНР, 

преодоление ОНР, оказание помощи в освоении основных образовательных программ.  

Основные направления работы в рамках программы: 

1. Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование речевой 

деятельности у детей с ОНР. 

2. Коррекция произносительной стороны речи. 

3. Формирование фонематического восприятия. 

4. Формирование лексико-грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Подготовка к обучению в школе, профилактика нарушений устной и письменной 

речи. 

Освоение образовательных областей ООП (основной образовательной 

программы). 

Достижению данной цели  будут способствовать задачи: 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной 

слоговой структуры; 

 развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

 формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах  

и видах детской деятельности через включение родителей в коррекционно-

образовательный процесс и взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-

логопеда,  воспитателей, музыкального руководителя, специалиста по 

физическому воспитанию). 

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

1) принцип опережающего подхода,   диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; 
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2) принцип развивающего подхода  (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»),  заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия; 

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребёнком  необходимо ставить познавательные 

задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип 

способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и 

предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его 

в практической деятельности в дальнейшем; 

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий; 

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий  

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех  анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных  и  двигательных образов детей. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «   каат тьни ка» — 

бабушка читает книжку; «дад й гать» — давать играть; «во и и  а  н м   ик» — вот 

лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать: «тиё а» — три ежа, «мóгак  ка » — много кукол, « и н када   » — синие 

карандаши, « ёт  ади ка» — льет водичку, «т  инпетакóк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди т а т  е» — сидит на стуле, « и т а тóй» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Ва   папа» — 

Валин папа, «а и  » — налил, полил, вылил, «ги      п» — грибной суп, «д йкахвот» — 

заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в 

узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 
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сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («м ха» — муравей, жук, 

паук; «т   и» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, 

посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. (« к » — рука, локоть, плечо, пальцы, 

« т  й» — стул, сиденье, спинка; «ми ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; « и  ка» — 

лисенок, «м нькавóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Данд  » — карандаш, 

«акв  » — аквариум, «випи éд» — велосипед, «ми анéй» — милиционер, «хади ка» — 

холодильник. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого 

развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 

соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 

дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

 активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 
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 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

 словарного запаса; 

 грамматически правильной речи; 

 связной речи; 

 звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена 

за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: 

« éйкамóт ит и не   н йа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «и  т     д м той     

потам  тахóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акв и м» — 

аквариум, «тата  и  т» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, « адиг йка» — 

зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («в   а   

   ика» — взяла из ящика, «т и ведё  » — три ведра, «коё ка е и т под  т   а» — 

коробка лежит под стулом, «нет ко и  на п  ка» — нет коричневой палки, 

«пи  ит ам  те   к  ит    ком» — пишет фломастером, красит ручкой, « óжит от 

тó » — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы 

и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов («выключатель» — «к    ит  вет»  «виноградник» — «он   дит»  «печник» — 

«пé ка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 
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слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «р ки»  вместо 

«воробьиха» — «воро ьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «котор й едет 

ве и ипед»  вместо «мудрец» — «котор й  мн й  он в е д мает»). В случаях, когда 

дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — дóмник»  «палки для лыж — п  н е)  пропуски 

и замены словообразовательных аффиксов («трактори   — тракторист,  и тик — 

читатель, а рикó н н — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой 

структуры производного слова («свинцовый —  витенóй   вицóй»)  стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхв й»  

«меховой — мéхн й» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «па ьт  »  

«кó ни ки» — кофточки, «мебель» — «ра н е  тó  »  «посуда» — «ми  ки»)  незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных 

с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова»  жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «пти ка»  щука, сом — «р  а»  паук — «м ха»  гусеница — 

« ерв к») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «ми ка»  «нора» — «д ра», «кастрюля» — 

«ми ка»  «нырнул» — «к па   »). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается 

и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи к» — снеговик, 
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«хихии  т» — хоккеист), антиципации («а тó   » — автобус), добавление лишних 

звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («ми анé » — милиционер, 

«ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «во ó ики» — 

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («кор    ь» — корабль, 

«т рав » — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный 

звук не выполняют. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития 

речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является продолжение работы по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации 

внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для 

проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

 связной речи; 

 словарного запаса, грамматического строя; 

 произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется 

в зависимости от периода обучения 

 

Занятия воспитателя 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и 

обучения
1
, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и  

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html#s1#s1
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совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа 

для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном 

итоге влияет на эффективное овладение речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 

предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с 

речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми 

же видами деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование 

интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний 

возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

 

Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

 развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

 автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко - слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 
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Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 

исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 

произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя 

научились слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и 

самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его 

речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с 

ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь 

ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к 

языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам 

занятий содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 

комбинированного вида   Красногвардейского района  Санкт Петербурга 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения 

за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, 

рассматривания или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

 дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

 дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

 воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 
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активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе 

и падеже существительные с числительными (одна машина  две машин   п ть машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гри  — гри  ). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения:  о ьше  меньше  поровн . 

При усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при 

ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире —  же   амое широкое —  амое   кое и т. д. 

На занятиях дети усваивают геометрические термины: кр г  квадрат  ова   

тре го ьник  пр мо го ьник  шар  ци индр  к    учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (таре ка ова ьна      дце кр г ое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи):   ева   права  вверх   вни     переди    ади  да еко  

  и ко  день  но ь   тро  ве ер   егодн    автра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша по ади Кати  перед 

Наташей;  права от к к    идит  а ц    ади — мишка  впереди машина и т. п.). 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому ( права от шка а — 

 т  ). При определении временных отношений в активный словарь детей включаются 

слова-понятия:  на а а  потом  до  по  е  раньше  по же  в одно и то же врем . 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней 

группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

Физическая культура 
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Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, 

имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, 

неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, 

имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения центральной 

нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, 

малому объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения: 

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

 разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

 отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

 поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

 перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

 отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

 тренировать захват мячей различного диаметра; 

 вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

ладонь — ребро ладони и т. п.); 

 воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть); 

 захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

 перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; 
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 выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

 обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно 

его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания 

и не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания 

и обучения. При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 

закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, 

полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, 

грязный — чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это 

делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., 

закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 
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вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы 

сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует 

включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, 

хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 

подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: 

застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться 

друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под;  а — и  — до; 

 ере  — межд  — и -под — и - а и т. п.) и наречиями ( верх     ок   вперед и т. д.) с 

опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если 

дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе 

работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: 

называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 
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 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ФФНР, КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ (СЕНТЯБРЬ) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(октябрь, ноябрь, декабрь, январь) 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и лавному выдоху (не надувая щеки) 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение 

1. Уточнение произношения гласных и наиболее легких согласных звуков (м –м, б – 

б, д – д, н – н, в – в, г – г, п – п, т – т, ф – ф, к –к, х – х). 

2. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (гимнастика). 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа) 

Работа над слоговой структурой  слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце 

слова (стол, мост) 

2. Работа над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик) 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 
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Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, 

хлопки) 

2. Закрепление гласных звуков (а, о, у. э, ы. и). 

3. Выделение ударного гласного в словах.(Аня, пила, шар, бык, стол)  

4. Подбор слов на гласные звуки. Учить различать на слух твердые и мягкие 

согласные (тв.- синим, мягк. – зеленым цветом). 

5. Анализ и синтез звукосочетаний из 2-3 гласных звуков (ау, уа, оуэ) 

6. Закрепление согласных звуков /м-м/, /б-б/, /д-д/, /н-н/, /в-в/, /г-г/, /п-п/, /т-т/, /ф-ф/, 

/к-к/, /х-х/. 

7. Выделение изученных согласных звуков из слова (начало, конец, середина). 

8. Знакомство с понятиями гласный звук»и «согласный звук», «звук» и «буква», 

«твердый согласный звук» и «мягкий согласный звук». 

9. Анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками (ом, мо). 

10. Полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с изученными звуками (ива, 

мак) 

11. Знакомство с буквами А, О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, Т, Ф, К, Х. 

12. Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов с изученными буквами.  

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Овощи, фрукты», «Ягоды, грибы», 

«Ранняя осень. Осенняя одежда,  обувь,  головные уборы», «мебель», «Домашние 

птицы»,  «Перелетные птицы»(водоплавывающие),  «Домашние  животные»,   «Осень, 

обобщение», «Зима.. Зимние забавы»,  «Хвойные деревья»,  «Зимующие птицы», 

«Новый год. игрушки», «Зимовье зверей».  

Грамматический строй речи 

(по лексическим темам I периода обучения) 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

2. Преобразование сущ. в Им. п. ед. и мн. число. 

3. Согласование глаголов с сущ. ед. и мн. числа (яблоко растет, яблоки растут) 

4. Согласование сущ. с прил. в роде, числе, падеже. 

5. Согласование сущ. с притяжательными местоимениями мой, моя, мое, мои. 

6. Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами по теме «Овощи. 

фрукты» и т. п. 
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7. Согласование числительных два и пять с существительными. 

Развитие связной речи 

1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Обучение детей составлению описательных рассказов по темам. (см. 

планирование) 

3. Работа над диалогической речью (с использованием литературных произведений) 

4. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на них полным 

предложением. 

5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный 

пересказ) 

Развитие мелкой моторики 

1. Обводка, штриховка и закрашивание по трафаретам (лексическим темам I 

периода). 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3. Печатание пройденных букв в тетрадях. 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(февраль, март, апрель, май) 

Развитие общих речевых навыков  

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков (инд. работа)  

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, 

цветок), в середине слова (окно, палка. карман) в конце слова (радость). 
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2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (сметана) и середине слова (пылинка, карандаш). Закрепление 

слоговой структуры  двусложных и трехсложных слов со стечением согласных. 

3. Работа над слоговой структурой двух-,  трех-, четырех-, пятисложных слов со 

звуко - слоговой структурой   (квадрат, мотоцикл, троллейбус, водопровод, 

электричество). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Закрепление согласных звуков /с-с/, /з-з/, /ц/ и буквамиС, З, Ц. 

2. Знакомство с согласными звуками/щ /ч/ш/ж/л/р/й/ и буквами Щ, Ч,Ш,Ж,Л,Р,Й 

3. Знакомство с гласными второго концентра /я/е/е/ю/. 

4. Учить полному звуковому анализу слов типа: мука, шкаф, аист, кошка,(на 

материале изученных звуков). 

5. Учить преобразовывать слова путем замены или добавления звука. 

6. Закрепить понятие «слово», «слог». 

7. Дифференциация на слух парных согласных /б-п/, /в-ф/, /г-к/, /д-т/. /ж-ш/, /з-с/ в 

словах (бочка-почка, удочка- уточка). 

8. Анализ трехзвуковых слов с гласными /а/, /о/, /у/, /ы/, /э/, /и/, составление схемы 

слова (ива, осы, уха. эхо, мак, кот, душ, сыр, кит 

9. Знакомство с понятием «предложение», составление графических схем без 

предлогов, а затем с простыми предлогами (_ _ _ ). 

10. Познакомить детей с элем. правилами правописания: 

a) раздельное написание слов в предложении; 

b) точка в конце предложения;  

c) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных 

именах; 

d) правописание буквы И после букв Ж, Ш. 

e) правописание  буквы А после букв Ч Щ 

11. Продолжить знакомство с буквами, учить составлять слова из пройденных букв. 

12. Обучать послоговому чтению  

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Животные севера и юга»,  «Зимняя 

одежда», «Комнатные растения», «Посуда, материал, назначение, оформление», «Дикие 

животные. Как звери зимуют», «День защитника Отечества, военные профессии», 

«Транспорт. Правила дорожного движения», «Праздник 8 Марта», «Профессии наших 

мам»,  «Ранняя весна», «Космос»,  «Моя семья», «Продукты питания. Хлеб»,  «Санкт-
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Петербург», «День космонавтики»,     «Труд людей весной», «День Победы», 

«Школьные принадлежности», «Насекомые», «Весна. Цветы цветут (сад, парк, лес, луг), 

«Лето»,  «Рыбы»,  

Грамматический строй речи 

1.  Закрепить употребление падежных окончаний существительных в единственном 

и множественном числе. 

2. Согласование сущ. с числительными. 

3.  Согласование прилагательных с сущ. в роде, числе и падеже. 

4. Образование названий детенышей животных. 

5. Уточнение значения простых предлогов места (в, на, под. над, у, за, перед) и 

движения (в, из, к, от, по, через, за). 

6. Образование возвратных глаголов, дифференциация  глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Закрепление употребления падежных окончаний имен 

существительных единственного и множественного числа. 

7. Согласование числительных два и пять с сущ. 

8. Закрепление употребления простых предлогов. Употребление сложных 

предлогов: из-за, из-под, около, возле. 

9. Образование наречий от прилагательных (быстрый- быстро) 

10.  Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Развитие связной речи 

1. Закрепить умения самостоятельно составлять описательные рассказы. 

2. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

3. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы 

по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 

4. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами. 

5. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев) 

2. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по изученным темам)  

3. Работа по обводке конструктивного праксиса. 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контору, штриховка, работа с 

карандашом по клеткам в тетради. 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 

комбинированного вида   Красногвардейского района  Санкт Петербурга 

5. Составление букв из элементов. 

6. Печатание букв, слов и предложений в тетради  

 

Развитие связной речи. 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы 

по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 

2. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами. 

3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Обводка и штриховка фигур по темам III периода. 

3. Усложнение работы над конструктивным праксисом.  

4. Составление букв из элементов. 

5. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях.    

КОРРЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД  –  ИЮНЬ: 

1. Автоматизация поставленных звуков 

2. Дифференциация поставленных звуков 

3. Закрепление пройденного материала по всем темам и разделам. 

4. Проведение логопедических досугов. 
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Тематическое планирование ( подготовительная группа) 

Месяц Неделя Темы занятий 

Сентябрь 1-я, 2-я Обследование 

3-я Огород. Овощи. 

4-я Сад. Фрукты. Ягоды. 

Октябрь 1-я Золотая осень. Грибы. 

2-я Деревья. Кустарники. 

3-я Перелетные птицы(водоплавающие) 

4-я Дикие животные.  

Ноябрь 1-я Домашние, дикие животные. 

2-я Библиотека. 

3-я Одежда, обувь, головные уборы. 

4-я Поздняя осень. 

Декабрь 1-я Зима. Зимние забавы. 

2-я Мебель. 

3-я Животные севера и юга. 

4-я Игрушки. 

Январь 2-я Зимовье зверей. 

3-я Зимующие птицы. 

4-я Транспорт. ПДД. 

Февраль 1-я Почта.  

2-я 23 февраля. Мужские профессии 

3-я Зима(обобщение). Масленица. 

4-я 8 марта. Женские профессии. 

Март 1-я Ранняя весна(половодье). 

2-я Посуда. 

3-я Продукты питания. 

4-я Работа людей весной. Хлеб. 

Апрель 1-я Мое тело. 

2-я Космос. 

3-я Перелетные птицы. Певчие. 

4-я Моя семья. Пасха. 

Май 1-я Первоцветы. 

2-я День Победы. 

3-я Рыбы. Насекомые. 

4-я Наш город. 
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