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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1. Пояснительная записка. 
Данная Программа представляет коррекционно — развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 
развитие фонематического восприятия, лексико - грамматических категорий языка, развитие 
связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 
общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как 
основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 
школе, а также его социализации. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 
потому что их физиологические и психологические особенности затрудняют успешное 
овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом 
зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями 
нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы 
и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям 
детей. 

В обязанности учителя логопеда входят всестороннее изучение речевой деятельности 
детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, которые имеют задержку 
психического развития, осложнённую нарушениями звукопроизношения, фонетико - 
фонематическим недоразвитием, общим недоразвитием речи, недоразвитием речи системного 
характера; оказание методической помощи воспитателям по преодолению нерезко 
выраженных нарушений речи у детей. 

Изучение речевой деятельности ведётся систематически: в сентябре, когда ребёнок 
поступает на занятия к учителю логопеду, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью 
изучения качественных изменений в развитии речи.  

Во время диагностики используется методическое пособие Иншаковой О. Б. «Альбом 
для логопеда», В.С.Володиной «Альбом по развитию речи» 

Программа построена на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 
возраста с учётом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Настоящая 
программа носит коррекционно - развивающий характер. Программа предназначена для детей 
5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи - ТНР  

Нормативно - правовые документы. 
Адаптированная  программа разработана на основе: 

-  Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с ОВЗ от 24 ноября 2022 года № 1022 (ФАОП ДО); 

˗ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 
приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 
России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 
         - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утверждён приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 
Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

III. Организационный раздел – стр. 31 
3. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в старшей группе 
3.1. Режим дня. Учебный план. Расписание непосредственно образовательной 

деятельности, циклограмма 
3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в старшей  и 

подготовительной группе 
3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе 
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февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 
˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
˗ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 
закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

˗ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано 
в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

˗ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 
постановлением Главного государствен  ного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. 
регистрационный № 61573) 

Срок реализации Программы -2  года (2023-2024/ 2024-2025  учебный год).  
 

1.1 Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 
1.2. Задачи Программы: 
 реализация содержания АОП ДО; 
 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ, 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 ОВЗ; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 
повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 
охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 
образования. 
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      Таким образом, основной задачей Адаптированной  программы учителя-логопеда на 2023-

2024 учебный год является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

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

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

1.3.  Принципы построение программы 
 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. 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 ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 
(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 
ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 
мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 
образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 
скрытых возможностей ребёнка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 
посредством различных видов детской активности.  

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. 

 Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с 
ТНР дошкольного возраста; 
1.4. Условиями эффективного решения задач являются: 

• творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями; 
• взаимосвязь в работе всех педагогов - специалистов; 
• четкое понимание цели коррекционно - развивающего обучении, общих и частных задач 
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систематической работы; 
• отслеживание динамики речевого и общего развития детей; 
• выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений; 
• разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и пoдгpyпповых занятиях; 
• усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми 
проблемами; 
• решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь, 

словообразование, словоизменение, типы предложения, развитие психических функций и т.д.). 
В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей 
к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 
эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 
дошкольников. 

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 соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 
речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 
детей с ТНР, сэкономить время воспитателя и учителя-логопеда на подготовку к занятиям, 
обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 
создать предпосылки для дальнейшего всестороннего развития детей с нарушениями речи. 

Адресат: 
Данная программа предусмотрена для работы с детьми 5-7 лет с ТНР, испытывающих 

трудности в развитии и обучении. 
1.5. Планируемые результаты. 

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 ОВЗ 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 ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
1.5.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего  дошкольного возраста 

(5-6 лет) с ТНР:  
Формирование произносительной стороны речи. 

Выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 
Закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имеющихся в речи детей 
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звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т'], [к], [к'], [ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б'], 
[г], [г'], [х], [х']. Вызывать отсутствующие звуки:, [л], [л'], [с], [с'], [з], [з'], [ц], [р], [р'] [ш], [ж], 
[ч], [щ], и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. Дифференциация звуков. 
Звуковой анализ и синтез 

Выделять гласные звуки из ряда других звуков. Выделять ударный гласный из начала 
слова. Выделять первый и последний согласный в слове. Дифференцировать звуки на слух, 
выделять их в ряде других звуков, слогов и слов. Определять место звука в слове. Выполнять 
анализ и синтез обратных и прямых слогов. Выполнять анализ и синтез односложных слов (лак, 
стул…). Преобразовывать слоги и слова путем изменения одного звука (от – ут, лак – бак). 
Уметь выделять фишками разного цвета гласные и согласные звуки. Уметь составлять 
звукослоговую схему слова. Работа над ударением. Начинается воспитание навыков чтения 
прямых и обратных слогов. Употреблять термины «звук», «слог», «слово», «предложение», 
«гласный звук», «согласный звук», «твердый звук», «мягкий звук». Учатся делить слова на 
слоги.  
Лексико-грамматические категории  

Употреблять множественное число существительных (утка – утки). Употреблять формы 
родительного падежа с предлогом У (У Тани – сапоги). Согласовывать притяжательные 
местоимения мой, моя, мое с существительными по родам. Употреблять глаголы прошедшего 
времени во множественном числе. Согласовывать прилагательные с существительными в роде, 
числе, падеже (синий пояс, синяя ваза, синее пальто, сини цветы). Образовывать относительные 
прилагательные. Согласовывать числительные с существительными. Подбирать однокоренные 
слова. Образовывать сложные слова. Образовывать уменьшительную форму существительных. 
Подбирать приставочные глаголы. Употреблять предложные конструкции. Подирать слова с 
противоположным значением. Образовывать существительные от глаголов и наоборот. 
 Связная речь  

Составлять предложения по демонстрации действий, опорным словам. вопросам. по 
картине. Объединять эти предложения в короткий текст. Распространять предложения путем 
введения однородных слов. Составлять рассказы по картине, серии картин, пересказывать. 
Заучивать стихотворения. Употреблять сложносочиненные предложения с разными 
придаточными. Составлять разные типы рассказов.  
Итоги коррекционно-речевой работы (1 год обучения)  

В итоге логопедической работы дети 6 лет должны научиться:  

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;   
 узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 
существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 
родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

  фонетически правильно оформлять согласные звуки (п, б, м, т, д, н, к, х, г), гласные 
звуки первого ряда (а, о, у, ы, и);  

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух - 
и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 
используемых в рамках предложных конструкций; 

  общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка». «Можно (нельзя) брать». «Маша пой». «Аня, 
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дай куклу» и пр.) В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 
понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 
1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа (обучающиеся 6-7 лет,  подготовительная группа) 
ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
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используя графические схемы, наглядные опоры; 
25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 
26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
1.5.3. Показания и противопоказания к применению 
Данная программа показана детям с ТНР 5-7 лет испытывающих трудности в развитии и 

обучении. 
В группе могут обучаться дети с ТНР имеющими нарушения эмоционально-волевой 

сферы и особенностями психического развития, при условии получения ими индивидуальной 
психокоррекпионной помощи вне данной программы. 
1.6. Характеристики особенностей речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  
Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ТНР (ОНР 1 – 3 ур.) 

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.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 
пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют потребность 
устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями 
оказывается бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой 
ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не 
может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с 
большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 
исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 
использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих формирование 
речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-
грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 

Выделение ОНР – это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа 
является сложной. Существуют различные категории детей: дети с моторной и сенсорной 
алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки психического развития; 
дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых 
средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-
грамматического недоразвития. 
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Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 
1. Самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 
2. Средний – ОНР 2 уровня; 
3. Более легкий – ОНР 3 уровня. 
Общее недоразвитие речи I уровня.   
Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех – 

пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20 
слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова 
(фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 
компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. Также много слов 
диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с 
помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное 
значение. Иногда один и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 
слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) вместо 
«спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится, как правило, 
односложная структура, реже двусложная. Фонематические восприятия, анализ и синтез 
отсутствуют. Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. 
На этом уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. 
Пассивный словарь шире активного, но понимание речи, все же, ограничено ситуацией. 
Грамматический строй речи практически не сформирован. Словоизменение и словообразование 
отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического 
оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо 
полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 
На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей имеется 

довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало глаголов, и 
еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных ошибок 
(например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много 
смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много аморфных 
глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. Появляются 
распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно 
объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы дифференцируются 
правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные формы (неправильное 
согласование существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных 
падежах). 

Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. Например: «Я была 
лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. Для детей 
со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. 
Наблюдается большое количество аграмматизмов при употреблении существительных, 
глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер. У 
детей усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его 
практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым уровнем речевого 
недоразвития синтаксически предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 
уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие 
акустически близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не 
может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов развернута (ребенок 
воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, 
особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо 
«звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно 
произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и 
замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и синтаксические 
аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. многие 
грамматические формы различаются недостаточно. 
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Общее недоразвитие речи III уровня.  
Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона 
относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по артикуляции 
звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения 
наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 
заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные парафазии. Имеется 
несформированность семантических полей. В активном словаре присутствуют 
существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-
таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно простые 
распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении 
сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточная 
дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех 
формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и 
прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень 
часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. 

Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. 
Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 
Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при 

построении произвольной фразы. 
1.6.1. Характеристика детей группы компенсирующей направленности № 10 

Группу посещают дети 5-6 лет, имеющие определенное отставание, как в развитии 
языковых средств, так и в их использовании в повседневном речевом общении и дети и с ЗПР.  

Различный уровень освоения речевых средств позволяет разделить детей на две 
неоднородные группы. 

Первую группу составляет 70-80% воспитанников, которые образуют дети с ограниченным 
речевым опытом и несовершенными средствами. Уровень автоматизированности  речевых   
навыков у них низкий.  

         Данная группа детей с 2 и III уровнем речевого развития (ОНР 2-3 уровня). 
Уровень самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, такие дети 

периодически нуждаются в смысловых опорах. Помощи взрослого, нередко их рассказы носят 
фрагментарный характер. Отмечаются нарушения модели предложения; инверсии, пропуск 
главного или второстепенного члена предложения; опускаются, заменяются, неправильно 
употребляются союзы и сложные слова. Словарный запас детей ниже, чем у сверстников с 
нормальной речью, как по количественным, так и по качественным показателям. Задания на 
подбор однокоренных слов, синонимов, составление сложных слов им почти недоступны. 

Вторая группа - 20% - дети, у которых грубо нарушены все компоненты речи и других 
психических функций. Эти дети с системным недоразвитием речи тяжелой и средней степени 
тяжести. 

Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 
обнаруживаются заметные различия в овладении ими связной речью. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образователь-ной 
деятельности с детьми является создание условий для: 
 овладения речью как средством общения и культуры; 
 обогащения активного словаря; 
 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 развития речевого творчества; 
 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
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 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

2.1.Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста: 5-7 лет с ТНР 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 
является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
обучающихся. У них формируется мотивационно - потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 
элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 
фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 
иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 
обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 
Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 
составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 
различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 
обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 
игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 
взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 
ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 
создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 
предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 
"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 
детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 
педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 
развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 
занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 
работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 
 характер взаимодействия с другими детьми; 
 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2.3. Взаимодействие учителя- логопеда с родителями (законными представителями) 
обучающихся. 
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Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 
(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 
чтобы обеспечить непрерывность коррекционно - восстановительного процесса. Родители 
(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 
в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-
психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 
необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 
нарушенных функций у обучающихся.          
2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (АОП для детей с 
ТНР) 
 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 
и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 
преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 
ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 



 
 

14

ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 
ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом 
и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 
(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

 сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи: 

 можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 
дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 
инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 
реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-
логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 
эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
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учетом следующих принципов: 

 Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 
обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.  

 Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
обучающихся. 

 Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 
развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

 Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 
выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 
этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 
направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 
развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 Обследование словарного запаса. 

 Обследование грамматического строя языка. 

 Обследование связной речи. 

 Обследование фонетических и фонематических процессов. 

 В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

Обучение обучающихся со вторым уровнем речевого (ОНР 2 ур) развития 
предполагает несколько направлений: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 
навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, 
наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", 
категории падежа существительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи  

 развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 
слова и тд.  

 К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые  

 предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 
грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 
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Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 
 1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 
монологической и диалогической речью). 
 2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 
 3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 
анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 
гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 
 4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 
работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 
анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 
 5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 
значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 
значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 
Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; 
темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 
предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи 
(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 
 6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
работает на экскаваторе. 

2.6. Структура и содержание НОД 
Виды логопедических занятий 

Фронтальные - занятия, когда все воспитанники группы выполняют одну и ту жe работу. 
Подгрупповые - занятия предусматривают дифференцированные задания 
для подгруппы детей, имеющих сходство в структуре дефекта. 
Индивидуальные - занятия проводятся логопедом с одним ребенком. 
В ходе индивидуальных занятий выполняются индивидуализированные микропрограммы, 

разработанные учителем-логопедом на основание результатов логопедического обследование 
ребенка в начале учебного года. 

Подгрупповая работа с детьми – 4 раза в неделю. Длительность НОД -20-25минут старшая 
группа, 25-30минут  подготовительная группа.  

Совместная непосредственно образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми по 
образовательной области «Речевое развитие» планируется трех видов: 

• формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;  
• формирование правильного звукопроизношения;  
• подготовка к обучению грамоте. 

 
Распределение НОД с учителем-логопедом по периодам обучения 
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Вид ОД с учителем-логопедом 
Количество ОД с учителем-логопедом в неделю по 

периодам обучения 
I период II период III период 

Старшая группа 
формирование лексико-
грамматических средств языка и 
связной речи 

2 2 2 

формирование правильного 
звукопроизношения 

1 1 1 

подготовка к обучению грамоте 1 1 1 
 

Вид ОД с учителем-логопедом 
Количество ОД с учителем-логопедом в неделю по 

периодам обучения 
I период II период III период 

Подготовительная группа 
формирование лексико-
грамматических средств языка   

1 1 1 

Развитие связной речи 1 1 1 
подготовка к обучению грамоте 2 2 2 

2.7. Содержание логопедических занятий 

Индивидуальные  Коррекция звукопроизношения 
(формирование артикуляционного уклада, 
речевого дыхания, постановка звуков, 
автоматизация, дифференциация, введение звуков 
в спонтанную речь),развитие фонематического 
слуха, формирование слоговой структуры слова, 
развитие неречевых психических процессов 

Подгрупповые  Формирование правильного 
звукопроизношения (автоматизация, 
дифференциация, введение звуков в спонтанную 
речь), развитие фонематического слуха, 
формирование слоговой структуры слова, 
развитие неречевых психических процессов. 

Фронтальные Занятия по развитию 
лексико-
грамматических 
категорий 

Развитие понимания речи; воспитание умения 
наблюдать и осмысливать предметы и явления 
окружающей действительности, что дает 
возможность уточнить и расширить запас 
конкретных представлений ребенка; 
формирование обобщающих понятий; 
формирование практических навыков 
словообразования и словоизменения; воспитание 
умения употреблять простые распространенные 
предложения и некоторые виды семантических 
структур. 

Занятия по 
развитию связной 
речи 

Обучение детей самостоятельному 
высказыванию. Формирование навыков 
использования различных типов предлов‹ений, 
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Решение разнообразных задач в образовательном процессе определяет выбор 

педагогических методов: наглядных, практических и словесных. Взаимосвязь методов зависит 
от возраста ребенка, уровня его речевого и познавательного развития, способов общения с 
окружающими. У детей с тяжёлыми нарушениями речи отмечается бедность представлений об 
окружающем мире, поэтому необходимо сочетание словесных методов с практическими и 
наглядными. От правильного соотношения применяемых методов зависит эффективность 
логопедического воздействия, качество и прочность речевых навыков в свободном общении. 

Педагогические методы и приёмы 

Наглядные Словесные Практические 
Наглядно-зрительные приемы 

(показ артикуляционной 
гимнастики, физических 

упражнений, использование 
наглядных пособий, имитации, 

зрительные ориентиры). 

Объяснение, пояснение, 
указания, подача команд, 
распоряжений, сигналов. 

Повторение упражнений без 
изменений и с изменениями. 

Наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни). 

Вопросы к детям. Проведение упражнений в 
игровой форме 

Тактильно-мышечные 
приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Образный сюжетный рассказ Проведение упражнений в 
соревновательной форме Беседа 

Словесная инструкция 
 

Приоритетные направления коррекционно-развивающей работы с детьми: 
 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 
ТНР); совершенствование коммуникативной деятельности;  

 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 
речевой деятельности;  

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических)  
воспитанников с ОНР; 

 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 
только лишь в процессе развития речи);  

 формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  - 
волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации воспитанника с ОНР; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для воспитанников, и 
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 
видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

2.8.  Перспективное планирование коррекционно-речевой работы с детьми с ТНР 

умений передавать впечатления об увиденном, о 
событиях окружающей действительности, в 
логической последовательности пересказывать 
содержание сюжетных картин и их серий, 
составлять рассказ-описание. 

Занятия по 
произношению, 
подготовка к 
обучению грамоте 

Формирование правильного произношения 
звуков; развитие фонематического слуха и 
восприятия; закрепление навыков произнесения 
слов различной звукослоговой структуры; 
контроль за внятностью и выразительностью речи; 
подготовка к усвоению элементарного звукового 
анализа и синтеза. 
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(старшая группа) 
1 Период. Основное содержание работы  (Сентябрь, октябрь, ноябрь ) 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.  
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — 

моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 
словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 
множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 
прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 
значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных 
с уменьшительноласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-). 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 
действий, по картинке, по моделям: существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 
дополнение. 

 Формировать навык составления короткого рассказа. Формирование произносительной 
стороны речи Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [и*], 
[н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, [в], [в'], [б], [б'].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], [з], [з*], [р] 
и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения.  

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ш/, уа.  
2 период (Декабрь, январь, февраль),  

Формирование лексико - грамматических средств языка  
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый*), 
различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 
вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 
вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — 
«лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 
единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 
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расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 
существительных. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 
драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений. Учить детей 
распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 
пересказ. Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 
индивидуальных занятиях первого периода.  

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 
автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 
доступного звуко-слогового состава. Формировать фонематическое восприятие на основе 
четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л'] 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения Учить выделять звук из 
ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, 
ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 
III период (Март, апрель, май)   

- Формирование лексико-грамматических средств языка З 
акреплять навык употребления обиходных глаго, лов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различи ные оттенки действий («выехал» 
— «подъехал» — • «въехал» — «съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных ' прилагательных с использованием 
продуктивных суффиксов (- ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). Учить образовывать наиболее 
употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 
использованием уменьшительноласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 
(«добрый» — -«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов. 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 
падеже: • с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое», «нового» и т. п.); с 
основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.' п.).  

 Расширять значения предлогов: к употребление с да тельным падежом, от — с 
родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. ; Отрабатывать 
словосочетания с названными пред- логами в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений: ; • простые распространенные из 5 — 7 слов 
с предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 
нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; • 
сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 
дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия 
(я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 
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времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 
умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («.мальчик писал письмо» 
— «мальчик написал письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила суп»). Учить определять 
количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре*). 
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений 
за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у 
окна, Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 
воспитательнице, а карандаш взял себе*).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). Учить составлять 
рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций. 
Формирование произносительной стороны речи Учить использовать в самостоятельной речи 
звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и 
обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] 
— [л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] — [ш]). Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 
прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 
Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
речевого развития ребенка. 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в 
подготовительной к школе логопедической группе являются положения, разработанные в 
отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной и другими. 

Планирование коррекционной образовательной деятельности в подготовительной к 

школе логопедической группе составлено на основе программы: 
ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ОБЩЕГО 

НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ (авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) с учетом положений 
программы ФАОП ДО, ФГОС ДО. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОО по коррекции и развитию речи 
детей с нарушениями речи в подготовительной логопедической группе №10 в соответствии с 
образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО, ФАОП ДО являются: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 
восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 
фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в 
слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение; 

4. Формирование грамматического строя речи: 
А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 
Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 
В) словообразование; 
5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной); 
6. Обучение грамоте – послоговому чтению и письму; 
7. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

2.9. Перспективное планирование коррекционно-речевой работы с детьми с ТНР 
(подготовительная  группа) 

Образовательная область «Речевое развитие». 
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I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь). 
Задачи: 
1. Совершенствовать  звуковую  сторону  речи  в  сфере  произношения, восприятия и 

выразительности; закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мама, слон, 
мост, лиса, блин; закрепить навык слогового анализа, анализа предложений без предлога и с 
простым предлогом, составлять графические схемы. 

2. Ввести в активный словарь слова по лексическим темам: «Игрушки», «Осень», 
«Овощи», «Фрукты», «Перелетные птицы», «Семья», «День народного единства», «Посуда», 
«Продукты питания», «Одежда», «Обувь». 

3. Уточнить понимание детьми значений приставочных глаголов, совершенствовать 
умение образовывать слова с ласкательными и увеличительными оттенками, притяжательные и 
относительные прилагательные, сложные слова. 

4. Закрепить умение правильно употреблять грамматические категории: 
 глаголы разного времени; 
 согласование прилагательных и числительных с существительными; 
 сложные предлоги: из-под, из-за. 
5. Развивать самостоятельную связную речь: самостоятельные высказывания, 

рассуждения, описания предметов, пересказы, рассказы из личного ответа, по картинке. 
6. Познакомить с буквами: А, У, И, О, К, Т, Х; упражнять детей в выкладывании букв из 

палочек, косточек, пластилина, теста и другого материала, а также в «печатании» букв, слогов, 
слов и их чтении, в дифференциации терминов «Звук», «Буква», «Слог», «Слово», 
«Предложение». 

Развитие словаря. 
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: (« Осень. Признаки осени. 
Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд на полях и огородах», «Фрукты. Труд в 
садах», «Насекомые. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние 
животные и их детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные уборы»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, 
увеличительными суффиксами, суффиксами единичности (огурчик, морковочка, рубашечка, 
туфелька, лисичка, штанишки, грибище, лапища, клюковка, травинка). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод, 
овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий - низкий, толстый 
- тонкий, крупный - мелкий) и словами-синонимами (покрывать - устилать, красный - алый - 
багряный, желтый - золотой). 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, косой 
заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 
(красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной, 
кожаный) и притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать). 
7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, 

из-под. 
8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 
Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные 
единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 
лексическим темам (заморозок - заморозки, гриб - грибы, береза - березы, яблоко - яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять существительные единственного и 
множественного числа в косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о 
дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, жуками, о жуках; у 
белок,по белкам, над белками, о белках). 
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3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 
существительные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам 
(листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать существительные с 
увеличительными (медведище, головища) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 
существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, проворная, 
стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит).  

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действий, по картине; распространения простых предложений однородными 
членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 
предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы хотели пойти 
гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы 
пошли на прогулку, когда закончился дождь). 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов 
и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 
синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 
1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 
Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирование голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силы голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона 
в игровых упражнениях и в свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 
5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительности. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого 

аппарата. 
2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 
3. Уточнение произношение звука [j] в слогах, словах, предложениях, в небольших 

текстах, в свободной игровой и речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 
1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных 

слов со стечением согласных и одним-двумя закрытыми слогами (листопад, апельсин). 
2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 
3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 
4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 
Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 
1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 
2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и 

умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим 
признакам и месту образования. 
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3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ 
и синтез слов типа мак, осы, лес. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, 
бобер, липа, лист, клен. 

5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [л’], 
[р’]. 

Обучение грамоте. 
1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова предложения с 

пройденными буквами. 
2. Ознакомление с буквами «Й», «Е», «Ё», «Ю», «Я». 
3. Закрепление  умения  выкладывать  буквы  из  палочек,  кубиков, мозаики, шнурочка; 

лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» 
буквы; различать правильные и неправильные буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 
5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. Читать изографы. 
Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

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

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на 
них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних 
животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо сказок («Теремок») и небольших 
рассказов по заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с 
изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по 
заданному или коллективно составленному плану. 

II период работы (декабрь, январь, февраль, март). 
Задачи: 
1. Продолжать работу над автоматизацией и введением в речь поставленных звуков и 

произношением слов сложной слоговой структуры. 
2. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова, закрепить умение 

подбирать слова на заданный звук, дифференцировать звуки по параметрам: твердые - мягкие 
звуки, звонкие – глухие звуки, шипящие – свистящие звуки, умение проводить звуковой анализ 
и синтез слов типа: сук, мак, куст, стол и вести графическую запись. 

3. Ввести в активный словарь слова по лексическим темам «Домашние животные и птицы 
и их детеныши, птенцы», «Дикие животные и их детеныши», «Зима», «Новый год. Рождество», 
«Животные Севера», «Животные Юга», «Электроприборы», «Зимние забавы», «Я вырасту 
здоровым», «Профессии», «Транспорт», «День защитника Отечества», «Весна ранняя», 
«Женский день», «Мебель», «Наш город». 

4. Закреплять навык словообразования (сравнительная степень прилагательных, 
родственные слова, синонимы, антонимы, многозначные лова, слова с переносным значением, 
глаголы с частицей «-ся». Совершенствовать навык правильного потребления в речи простых и 
сложных предлогов. 

5. Развивать самостоятельную связную речь, умение правильно строить 
сложноподчиненные предложения (целевые, временные, причинные), умение составлять 
рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с прочитанным, 
увиденным. 

6. Познакомить с буквами: П, О, Ы, С, З, У, Л, Й, Б. Составлять из букв разрезной азбуки 
слоги типа: ПА, СА; слова типа: суп. Совершенствовать умение трансформировать буквы, 
читать буквы, наложенные друг на друга, изографы, разгадывать ребусы. 

Развитие словаря. 
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1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Зима», «Зимующие птицы», 
«Мебель», «Посуда», «Новый год», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе 
зимой», «Орудия труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные растения», 
«Животный мир морей и океанов»). Обогащение экспрессивной речи сложными словами 
(снегопад, круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), 
многозначнымисловами (метелица метет; корка хлеба, снежная корка), словами в переносном 
значении (золотые руки, железный характер), однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, 
снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 

2. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 
(беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, 
пластмассовый) и притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний); 
прилагательными, обозначающими моральный качества людей (умный, глупый, добрый, злой, 
ленивый, упорный); прилагательными с противоположным значением (холодный - горячий, 
гладкий - шершавый, мягкий - твердый). 

3. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 
4. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами 

(насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 
5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 
Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать существительные 
и прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, 
кастрюлька, кувшинчик, гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с 
увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности 
(снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать прилагательные в сравнительной 
степени (выше, мягче, длиннее, самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому 
льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь 
снегирей), подбирать однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, 
холодный лед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 
простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду 
чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по 
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 
предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений с придаточными времени и причины. (Мы пошли кататься с горки, когда 
закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и 
с простыми предлогами. 

9. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 
распространения их однородными членами, составления и сложносочиненных 
предложений и сложноподчиненных предложений. 

10. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 
предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем 
предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 
синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 
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1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 
2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по 

силе, высоте, тембру). 
3. Совершенствование навыка  голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата. 
2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 
Работа над слоговой структурой слова. 
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова 

сложной звуко-слоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 
2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
2. Развитие навыков дифференциации согласных звуки по твердости мягкости, 

звонкости - глухости, по акустическим признакам и месту образования. 
3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не 
расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление с новыми звуками [л],[л’],[р],[р’]. Формирование умения выделять эти 
звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

5. Формирование представления о том, что буквы «Ь» и «Ь» не обозначают звуков. 
Обучение грамоте. 
1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, 

небольших текстов. 
2. Ознакомление с новыми буквами «Л», «Р», «Ь», «Ь». 
3. Совершенствование  умения  решать  кроссворды,  разгадывать  ребусы, читать 

изографы. 
4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на 
друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 
Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Повышение речевой коммуникативной культуры и речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картинке и серии картин по данному или коллективно 
составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 
переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 
Формирование умения составлять рассказы по картинке с описанием предыдущих и 
последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные 
и существенные события и эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 
действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 
произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказки «Кот, петух и 
лиса» по коллективно составленному плану.  

7. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

2.10.  Консультативно-методическая работа с педагогами 
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2.10.1. Совместная коррекционная работа учителя - логопеда и воспитателя  
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно - воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 
являются: 

-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
-Формирование правильного произношения. 
-Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
-Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 
разграничены: 

 
 
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Учитель -логопед Воспитатель 

1. Создание условий для 
Проявления речевой активности и 
подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей,  психических 
процессов, связанных с речью, 
двигательных              навыков. 

2.Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе, 
предшествующей возрастной группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования          коррекционной 
работы. 

4.Обсуждение результатов 
обследования 

4.Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания 
детей и сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7.Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам         анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание). 

9.Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики у детей. 
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10.Развити фонематического 
восприятия детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза   слов, 
анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях. 

После занятия с группой и индивидуально учитель-логопед записывает задание для 

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

в его дублировании или закреплении. Задания по итогам индивидуальных занятий заключается 

в дальнейшей автоматизации речевого материала отработанного с логопедом. Учитель-логопед 

ведёт тетрадь по его взаимодействию с воспитателями. 

2.11.2. Перспективное планирование консультативно-методической        работы с педагогами 

Месяц Неделя  Содержание работы 

Сентябрь 1. 
2. 
3 
4. 

Совместное обследование детей, заполнение    речевой и педагогической 
характеристики.  
Ознакомление воспитателей с результатами логоп-кой  диагностики. 
Составление плана совместной деятельности. 

Октябрь 1. 
2. 
3. 
4. 

Открытое занятие. 
Консультация «Артикуляционная гимнастика». 
Совместное оформление логопедического уголка для родителей. 
Просмотр НОД воспитателя по познавательному развитию детей. 

Ноябрь 1. 
2. 
3. 
4. 

Консультация «Развиваем речь через знакомство окружающим миром». 
Открытое занятие. 
Консультация «Методы и приемы развития мышления. Мышление и речь». 
Совместное изготовление картотеки артикуляционной гимнастики. 

Декабрь 1. 
2. 
3. 
4. 

Открытое занятие. 
Консультация «Исправляем звуки. Задачи логопеда и воспитателя». 
Просмотр НОД по речевому развитию детей. 
Совместная подготовка к проведению новогоднего праздника. 

Январь 1.2. 
3. 
4. 

Новогодние каникулы  
Консультация «Развиваем пальчики – учим говорить».      Совместное 
оформление центра развития моторики рук в группе. 

Февраль 1. 
 
2. 
3. 
4. 

«Консультация «Лексика и грамматика дошкольников.     Норма и 
патология". 
Открытое занятие. 
Консультация «Игровые приемы автоматизации».  
Индивидуальные консультации для педагогв мвссовых групп. 

Март 1. 
2 
3. 
4. 

Консультация «Приёмы активизации речевой актив- ности». 
Совместное изготавление картотеки физкультминуток на занятия. 
Консультация «Формирование словаря». 
Открытое занятие. 

апрель 1. 
2. 
3. 
4. 
 

Консультация «Развиваем фонематический слух». 
Просмотр инд-ной работы воспитателя по речевому разв.детей 
Консультация «Познавательные беседы с дошкольниками». 
Ознакомление с результатми логопедической работы. 
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2.12. Работа с родителями 
Задачи содержание и формы работы с семьей в условиях специального образования. 

Работа с родителями должна вестись в двух направлениях. Первое — пропаганда 
педагогических знаний. Она осуществляется в процессе работы с коллективом родителей s 
целом. Второе — индивидуальная работа с родителями по организации правильного 
воспитания ребенка в качюой данной семье. 

Пропаганда педагогических знаний проводится в разных формах — на общих и 
групповых родительских собраниях родителям рассказывают (читают лекции, доклады, 
проводят беседы) о возрастных особенностях детей и особенностях развития, знакомят с 
задачами коррекционно- воспитательной работы, определяют уровень требований, которые 
семья и детский сад совместно должны предъявлять к ребенку. Важной формой работы (с 
родителями) является ознакомление их с продуктами детской деятельности — рисунками, 
лепными поделками, аппликацией, ручными доделками. Для этого необходимо организовывать 
выставки детских работ с их последующим анализом и обсуждением. При этом не следует 
стремиться показать только положительные результаты. Важно показать действительные 
возможности ребенка и динамику в процессе обучения. 

В практике работы детского сада можно использовать и посещение родителями занятий 
логопеда. 

Одной из наиболее действенных форм педагогической пропаганды являются детские 
праздники. Посещение детских праздников не только знакомит родителей с результaтaми 
коррекционно-педагогической работы, но и дает им сильные положительные эмоции, 
способствует созданию атмосферы доверия и уважения к учреждению. 

В каждой гpyппe оформляется уголок для родителей, который может использоваться как 
для педагогической пропаганды, так и для индивидуальной работы с родителями. 

 

 

 
 
 

  

май 1. 
2. 
3. 
4. 

Обсуждение результатов работы, опред-е дальней ших перспектив работы. 
Открытое занятие. 
Консультация «Логопедическая работа на занятиях      по изодеятельности   
Обсуждение итогов работы 



2.12.1. Перспективное планирование работы с родителями 
 

Месяц Неделя Содержание работы 
сентябрь 1. 

2. 
3. 
4. 

Совместное заполнение речевых карт, их анамнестической 
части. 
Анкетирование педагогической и логопедической грамотности. 
Родительское собрание «Ознакомление родителей с результатами 
диагностики». 

ноябрь 1. 
2. 
3. 
4. 
 

Экран звукопроизношения. 
Консультация «Единство требований ДОУ и семьи». 
Стенд «Простые советы логопеда». 
Открытое занятие 

Ноябрь 1 
2. 
3. 
4.. 

Открытое занятие. 
Консультация «Что и как читать ребенку». Консультация «Умники и 
умницы» (связь познавательного и речевого развития  детей). 
Консультация «Фитнес для язычка». 

Декабрь 1. 
2. 
 
3. 
4. 
 

Стенд «Говорить. Так ли это просто.  Физиологические механизмы 
речи». 
Родительское собрание «Итоги первого периода обучения. Задачи 
второго периода обучения». 
Открытое занятие. 
Консультация «Развиваем речь с помощью пальцев». 

Январь 3. Новогодние каникулы Новогодние 
каникулы Экран звукопроизношения. 
Консультация «Отвечаем на вопросы ребенка. Как  это делать грамотно 
и с пользой». 

Февраль 4. Консультация «Что может игра. Речевые игры дома». 
Стенд «Шипелочка. Что нужно знать о шипящих звуках». 
Анкетирование на эффективность взаимосвязи специалистов ДОУ и 
родителей, содержание работы ДОУ глазами родителей. 
Консультация «Речевой слух Что это и для чего?». 

Март  Консультация «Что необходимо знать о голосе». 
Стенд «Веселые сказки для артикуляционной гимнастики». 
Экран звукопроизношения 
. Открытое занятие. 

Апрель  Консультация «Как правильно разучивать стихи с детьми». 
Стенд «Непослушные соноры». 
Консультация «От слов к предложению». Развиваем связную  речь». 
Стенд «Говорим и рисуем». 

Май  Консультация «Как закреплять звук в речи». Экран 
звукопроизношения. 
Консультация «До школы 1 год». 
Выпуск газеты «Наши успехи» совместно с воспитателями. 

2.13. Методы и средства оценки результативности программы 
 Мониторинг динамики речевого развития 
  В процессе коррекционно-педагогической работы необходимо проведение оценки ее 

результатов в начале и конце учебного года с целью сравнения достижений в общем и речевом 
развитии ребенка с данными первичного обследования, то есть определить критерий относительной 
успешностирезультатов коррекционно - образовательного процеcca. Это позволяет установить 
более или менее выраженную положительную динамику в расширении его речевых возможностей. 
Кроме этoгo, в ходе итоговой диагностики в конце учебного года необходимо использовать критерий 
абсолютной успешности, который предполагает сравнение уровня речевого развития дошкольника со 
среднестатистическими показателями развития речи его сверстников, поскольку именно он является 
определяющим при выборе   дальнейшего   образовательного маршрута для ребенка. 
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Данные логопедического мониторинга представляются на итоговом педагогическом совете с 
целью оценить качество коррекционно- педагогической деятельности всех специалистов и на основе 
обобщения результатов работы наметить пути ее оптимизации на следующий год. 

Результаты первичного обследования заносятся в традиционные речевые кapты на каждого 
ребенка. Для проведения мониторинга динамики развития речевых возможностей детей 
используются диагностические карты, составленные по системе диагностирования речевого развития 
О.С.Ушаковой. Эти карты представляют собой сводные данные по детям всей группы и заполняются 
в начале, середине и конце учебного года. 

Уровень развития речевых умений оценивается по трехбалльной шкале (3 балла— высокий   
уровень, 2 балла — средний, 1 балл — низкий уровень). 

Дополнительная оценка проводится посредством диагностического обследования детей 
специалистами и экспертами (обследование на ТПМГІК) 

        Результативность работы с родителями оценивается на основе анкетирования 

удовлетворенности качества оказываемых ycлyг проводимого I раз в год. 

Результативность работы также оценивается в ходе консультаций с родителями: 
1. Установившиеся срочные доверительные отношения.  
2.Повысившийся уровень родительской компетентности: 
-способность    понимать    и    принимать    ребенка    с    его индивидуальными 

психофизическими особенностями развития; 
-активное участие в решение задач развития ребенка; 
-установление партнерских отношений между родителями и ребенком.  
3.Сформированность мотивации в посещении и активном участии в родительских собраниях, 

мастер-классах, консультациях. 
Основные требования к состоянию психофизиологического,     психического 

 и психологического здоровья ребенка как результат реализации программ 

Реализация программы считается в основном успешной для ребенка или родителя, если на 
этапном или заключительном обследовании выявлено достижение большинства поставленных задач 
и установлена положительная динамика развиваемых у ребенка процессов и свойств. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
а) Материально-техническое обеспечения группы для детей с ТНР – приложение 1  
Материально-техническое обеспечения кабинет логопеда -  

 

Вид помещения, 
функциональное 

назначение 

Оснащение 

Кабинет учителя-
логопеда (для инд. занятий 
и занятий в микрогруппах) 

 

Стол для логопеда (с зеркалом) 
Рабочий стол-1 
Стул для взрослых -1 
Компьютер -1 
Принтер-1 
пробковая доска -1 
Детские столы  - 2 
Детские стулья - 4  
Шкаф для методической литературы -1 
Стеллаж для пособий-1 
Шкаф платяной -1  
Коробки и папки  для хранения пособий  
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Настенная слоговая таблица  
Коврограф Воскобовича-1 
Буквоград-1 
Настенная касса букв 
Пособия для индивидуальной работы  
Текстовой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков, работы над слоговой структурой 
слова.  

Лото, домино  
Дидактический материал для развития высших 

психических функций.  
Доска с предметными вкладками 
Серии сюжетных картин «Формирование 

звукопроизношения» 
Пособия для формирования слоговой структуры слов (13 

разрядов слов)  
Тексты для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков  
Речевое лото, домино, “Учимся правильно говорить”  
Пособие для развития направленной, воздушной струи.  
Пособие для формирования фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа: 
«Светофорчик» 
«Звуковые окошки» (для определения позиции звуков в 

слове)  
Символы гласных и согласных звуков  
Схемы звуко-слогового состава слова  
«Звуковые линейки» (для определения количества и 

последовательности звуков в словах)  
Фишки  
Подготовка к обучению грамоте: 
Кассы букв  
Пособия и игры по обучению грамоте  
Развитие связной речи:  
Серии сюжетных картинок  
Наборы предметных картинок или игрушек для 

составления рассказов  
Наборы текстов для пересказа  
Схемы для составления описательных рассказов  
Развитие лексико-грамматических категорий: 
Предметные картинки по темам “Овощи”, “Фрукты”, 

“Одежда”, “Обувь”, “Мебель”, “Посуда”, “Головные уборы”, 
“Продукты”, “Животные”, “Птицы”, “Насекомые”, “Рыбы”, 
“Игрушки”, “Транспорт”, “Семья”, “Инструменты”, “Времена 
года” и т.д.  

Пособия для отработки различных способов 
словообразования  
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Пособия на все падежные формы существительных в 
единственном и множественном числе  

Пособия на все предложные конструкции  
Пособия на все случаи согласования  
Модели предложений разных типов. 

 
б) Средства обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста в группе 

компенсирующей направленности №10 для детей с ТНР 
Кабинет учителя-логопеда оборудован ростовой мебелью, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами: 
Естественное освещение обеспечивается большими окнами, дополнительное освещение 

лампами.  
Методический шкаф содержит  в себе:  

 Методическую литературу по направлениям коррекционной работы, рабочие тетради для 
детей, консультации по направлениям коррекционно-образовательного процесса для педагогов и 
родителей. 

 Демонстрационный и раздаточный материал в соответствии с лексическими темами, 
направленный на формирование целостной картины мира. 

 Демонстрационный и раздаточный материал, направленный на развитие речи, 
фонематических процессов, правильного звукопроизношения, подготовки детей к грамоте. 

 Д/пособия на развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 Д/пособия на развитие высших психических функций: (мышление, внимание, память, 
восприятие, воображение) 

 Материалы для диагностического обследования (диагностический материал, методики, 
бланки). 

 Материалы для логопедической работы.  
Дидактические пособия безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и которые могут быть подвергнуты влажной уборке (стирке) и 
дезинфекции.  

 

Дидактические материалы в кабинете учителя-логопеда  
 

Дидактические материалы в кабинете учителя-логопеда 
Картотека дидактических пособий для обогащения словарного запаса 

1. Фрукты набор картинок 
2. Овощи набор картинок 

3. Деревья, растения, грибы набор картинок 
4. Домашние животные и их детеныши набор картинок 
5. Дикие животные наших лесов и их детеныши набор картинок 

6. Животные севера и жарких стран набор картинок 
7. Птицы набор картинок 

8. Жилища животных и птиц набор картинок 
9. Рыбы набор картинок 

10. Игрушки набор картинок 
11. Семья, люди набор картинок 
12. Одежда  набор картинок 
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13. Дом и его части набор картинок 
14. Мебель набор картинок 

15. Предметы быта набор картинок 
16. Посуда Продукты питания набор картинок 
17. Профессии набор картинок 

18. Транспорт набор картинок 
19. Инструменты набор картинок 

20. Осень набор картинок 
21. Зима  набор картинок 
22. Весна набор картинок 

23. Лето набор картинок 
Картотека дидактических пособий на развитие грамматического строя речи 

24. Предлоги (схемы) набор картинок 
25. Слова-антонимы набор картинок 

26. Д/и «Чья? Чьи? Чей?» (образование 
притяжательных прилагательных)  

1 

27. Д/и «Какой? Какая? Какое?» (образование 
относительных прилагательных) 

1 

28. Д/и «Без чего?» (образование сущ-х Р. п. ед. и 
мн. числа 

2 

29. Согласование прил-х с сущ-ми мужского, 
женского и среднего рода 

набор картинок 

30. Глаголы совершенного и несовершенного вида набор картинок 
31. Глаголы ед. и мн. числа настоящего и 

прошедшего времени 
набор картинок 

32. Существительные с уменьшительно-
ласкательными значениями 

набор картинок 

33. Приставочные глаголы, схемы приставочных 
глаголов 

набор картинок 

34. Существительные ед. и мн. числа набор картинок 

35. Многозначность существительных, глаголов набор картинок 
36. Предмет и его части (сущ-е Р.п.) набор картинок 

37. Д/и «Какой суп! Какой компот?» (образование 
относительных прилагательных) 

набор картинок 
 

38. Д/и «Кто, что делает? » (подбор глагола к 
сущ.) 

набор картинок 

39. Д/и «4-й лишний» (обобщающее понятие) набор картинок 
40. Д/и «Один-много» (образование 

существительных мн. числа) 
набор картинок 

41. Д/и «Расшифруй слово» (грам. арифметика) набор картинок 
Картотека дидактических пособий на развитие и формирование связной речи  

42. Набор картин с проблемным сюжетом набор картинок 
43. Набор картин по сказкам набор картин 
44. Набор картин для составления творческих 

рассказов 
набор картинок 

45. Мнемосхемы схемы 
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46. Набор картин для составления рассказа по 
всем лексическим темам  

набор картинок 

47. Наборное полотно 1 

48. Набор картин «Развиваем связную речь» О.С. 
Гомзяк 

1 набор 

Картотека дидактических пособий для развития фонематического слуха, навыков 

звукового анализа и синтеза, обучения грамоте 
49. Набор гласных и согласных букв 2 набора  

50. Д/и «Угадай слово» 1 
51. Дидактическое пособие «Слоговое лото» 1 
52. «Веселый паровозик» (деление слов на слоги) 8 

53. Слоговые таблицы для чтения  
54. Наборы для составления схемы предложения  

55. Кассы букв и слогов  
56. Зрительные символы гласных и согласных 

звуков 
1 

57. Логопедические кроссворды 5 
Картотека дидактических пособий для развития артикуляционной моторики и 

постановки нарушенных звуков 
58. Карточки-картинки артикуляционных укладов 2 
59. Картинки-символы артикуляционных 

упражнений 
4 

60. Индивидуальные зеркала 12 
61. Пособие для развития речевого дыхания 12 

62. Набор картинок на постановку нарушенных 
звуков 

Набор картинок 

Картотека пособий для развития речевого дыхания 

63. Вертушки, султанчики 12 
64. Музыкальные инструменты: дудочка, губная 

гармошка 
3 

65. Дидактическое пособие «Остуди чай» 4 
66. Дидактическое пособие «Сдуй бабочку с 

цветка» 
6 

67. Дидактическое пособие «Забей гол в ворота» 8 
Пособия для моторного и конструктивного развития 

68. Дидактическая игра «Клеточки» 1 
69. Шнуровки 1 
70. Набор счетных палочек 14 

71. Д/и «Пальчики» 1 
72. Мелкие разборные игрушки (Киндер-сюрприз) + 

Картотека пособий для развития высших психических функций 
73. Д/И «Чего не стало?» 1 
74. Д/И «До, между, за» 1 

75. Д/И «Четвертый лишний?» 1 
76. Разрезные картинки 8 наборов 
77. Д/И «Найди пару» 1 
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78. Д/И «Когда это бывает?» 1 
79. Д/И «Угадай на ощупь» 1 

80. Д/И «Путаница» 1 
81. Д/И «Чего не стало?» 1 
 
В). Методические материалы обучения и воспитания 

 

№
 п/п 

Наименование Кол
ичество 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические пособия 

1. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. Гербова В.В.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

1 

Методические пособия по коррекции речевого развития 

2. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет (старшая группа) Нищева Н.В. – 
СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

1 

3. Современная система коррекционной работы в группе  
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016.  

1 

4. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. С 2 до 7 лет. 
Методические рекомендации. Конспекты занятий. Нищева Н.В. – СПб: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

1 

5. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 
Образовательные ситуации на основе текстов русских - народных 
сказок. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014. 

1 

6. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) 
(выпуск №1, №2, №3, №4) Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

1 

7. Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для детей 
дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. Н.В. Нищева– 
СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

1 

8. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 
и синтеза у старших дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

1 

9. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 
старших дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

1 

10. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа Н.В. Нищева - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. 

1 

Рабочие тетради 
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11. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 
Нищева Н.В.. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

по 
кол-ву 
детей 

12. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №2. 
Нищева Н.В. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

по 
кол-ву 
детей 

Наглядно-дидактические пособия 

13. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 
«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 
число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 
«Словообразование»; «Ударение».  

1 
 

14. Употребление предлогов.(Оснащение педагогического процесса в 
ДОО: Картотека предметных картинок; вып.36)  Н.В. Нищева. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

1 

15. Веселая дыхательная гимнастика. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

1 

16. Веселая артикуляционная гимнастика.  Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

1 

17. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 1. Авт.-сост. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2016. 

1 

18. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями по обучению дошкольников 
рассказыванию.  Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2016. 

1 

19. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию.  Н.В. 
Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

1 

20. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 
дошкольников рассказыванию по картинке (с 5 до 7 лет). Авт.-сост. 
Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

1 

21. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение 
дошкольников рассказыванию по картинке (с 5 до 7 лет). Авт.-сост. 
Н.В. Нищева –СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

1 

22. Мамы всякие нужны. Детям о профессии. Обучение 
дошкольников расска34.зыванию по картинке (с 5 до 7 лет). Выпуск 1.  
Авт.-сост. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2017 

1 

23. Мамы всякие нужны. Детям о профессии. Обучение 
дошкольников рассказыванию по картинке (с 5 до 7 лет). Выпуск 2.  
Авт.-сост. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2017 

1 

24. Живая природа в мире животных. Серия демонстрационных 
картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 
рассказыванию.  Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2016 

1 
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3.1.  
- Режим дня старшей группы компенсирующей направленности № 10 – приложение  
-Учебный план – приложение   
- Расписание непосредственно образовательной деятельности – приложение  
 
3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Старший дошкольный возраст (5 -7лет) 
Культурно-досуговая деятельность в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 
самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

У старших дошкольников необходимо развивать самостоятельность в организации своего 
отдыха дома и в детском саду: заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать 
картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных 
произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и 
кружков. А также посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к 
таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к 
активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 
датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 
подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных 
утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 
определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период 
работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Традиции группы.   
Традиционные события, праздники, мероприятия. 
Цель: формировать праздничную культуру и представления о разделении дней на 

праздничные и будни. 
Задачи: знакомить с историей возникновения праздников; воспитывать бережное 

отношение к народным праздничным традициям  и обычаям, любви к окружающим детям, 
стремление вовремя поздравлять с памятными событиями взрослых, друзей, преподносить 
символические подарки; приучать к активному участию в подготовке и проведении праздников, 
украшении помещений группы, музыкального зала, участка детского сада и т. д.; отмечать 
международные и государственные праздники, праздники народного календаря и бытовые. 

В группе компенсирующей направленности № 10 для детей с ТНР организуются 
следующие события, праздники, мероприятия:  

1.Общая тематика праздников: «Золотая осень», «Новогодняя елка», «Масленица», «День 
защитника Отечества», «8 Марта», «Весна», «Прилет птиц», «День Победы», «День города», 
дни рождений, традиции детского сада. 

2.Театрализованные развлечения: использование разных видов театра (теневого, 
пальчикового, настольного, кукольного и т. д.); постановка спектаклей, детских музыкальных 

25. Живая природа в мире животных. Серия демонстрационных 
картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 
рассказыванию.  Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2016 

1 

26. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 
«Репка»; «Теремок».  

по 3 
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ритмопластических спектаклей, инсценировка сказок, стихов, других литературных 
произведений, а также песен. 

3.Музыкально-литературные композиции: «Золотая осень», «Прилет птиц», «День 
цветов», «А.С. Пушкин и музыка», «Н.А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

4. Познавательно-тематические вечера: «О музыке П.И. Чайковского», «О творчестве С.Я. 
Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Рождество Христово», «Святая Пасха», «Троица», «Об 
обычаях, обрядах и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры». 

5.КВН и викторины: «Домашнее задание», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 
леса», «Путешествие в страну знаний», «Волшебная книга». 

6.Русское народное творчество: концерты народной песни и танца; загадки, пословицы, 
поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

7.Спортивные мероприятия: «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 
«Детская Олимпиада». 

8.Музыкальные концерты: «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
9.Забавы: фокусы, сюрпризы, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), 

забавы с красками и карандашами. 
3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 
обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

Свойство Характеристика 

Содержательно-

насыщенная 

Организация образовательного пространства и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании 
и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. Для детей 
младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство должно предоставлять необходимые и 
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достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

Трансформируемая 

Предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

Полифункциональная 

Предполагающая: 
 возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды – детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в организации или группе 
полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

Вариативная 

Предполагающая: 
 наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

Доступная 

Предполагающая: 
 доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и 
оборудования. 

Безопасная 

Предполагает соответствие всех элементов предметно-
развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 
помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 
дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 
способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 
развитию личности. 
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Созданная обстановка, в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда способствует 
эмоциональному благополучию каждого воспитанника. Обстановка максимально приближена к 
домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. Эмоциональная насыщенность — одна из 
важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 
запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 
эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении и в кабинете логопеда 
соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, поэтому 
каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Пространство организовано в виде разграниченных зон (центров), оснащённых большим 
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, стимульное 
оборудование). 

Организация  предметно-развивающей среды в группе: 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она работает на развитие 
самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит удовлетворению 
потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 
4. Элементы декора легко сменяемы. 
5. Организуя предметную среду в групповом помещении, учитывали закономерности 

психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 
особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально - 
потребностной сферы. 

6. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 
7. Развивающее пространство в групповом помещении учитывает ведущую роль игровой 

деятельности. 
8. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. 
При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и 
обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду группы детей с ЗПР среднего 
возраста в ДОУ, мы учитывали психологические основы конструктивного взаимодействия 
участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 
дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую 
нацелена данная среда. 

1. Речевой центр «Речевичок» 
Игровой материал в виде лепбука (книжка на коленях) доступен для ребенка. Лепбук 

еженедельно обновляется в соответствии пройденным темам НОД.  Наполнение речевого уголка и 
лепбука отражает все направления работы по развитию речи: 

- развитие словаря ребёнка 
- работа над грамматическим строем речи (обучение различным способам словообразования, 

формирование грамматически правильной речи) 
- воспитание звуковой культуры речи (совершенствование диафрагмально-речевого дыхания, 

развитие слухового внимания и фонематического слуха, закрепление в речи чистого 
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звукопроизношения) 
- развитие мелкой моторики и графомоторной функции.  
- развитие связной речи (составление описательных рассказов, пересказы, описание 

предметов и картин и др.) 
Оборудование и наполнение речевой зоны: 
1. Закрепление правильного речевого выдоха и формирование умения контролировать силу и 

длительность воздушной струи: «Листочки»; «Бабочки»; «Волшебный пушок»; султанчики; 
бумажные снежинки; вертушки,  «Загони мяч в ворота» и др. 

2. Формирование фонематического восприятия и слуха: шумовые инструменты; звуковые 
коробочки; детские музыкальные инструменты: гармошка, барабаны, дудочка, бубен, трещотка, 
колокольчики, погремушки др.(музыкальный уголок) 

3. Развитие артикуляционной моторики: Предметные картинки-опоры; артикуляционная 
гимнастика в альбомах на определенный звук; схема характеристики артикуляции звуков; 
артикуляционная гимнастика в стихах. 

4. Закрепление навыков правильного звукопроизношения поставленных звуков 
(изолированно, в слогах, словах, в предложениях, в связной речи). 

Мелкие игрушки; предметные картинки; сюжетные картинки; альбомы на каждый звук; 
логопедические альбомы для автоматизации различных звуков, схема характеристики звуков; 
зеркала  

5. Активизация словаря, обобщающих понятий и лексико-грамматических категорий. 
Предметные картинки по лексическим темам 

6. Развитие связной речи: Серии сюжетных картинок «Истории в картинках»;  
7. Развитие мелкой моторики: Массажные мячики, прищепки, карточки-схемы со 

статическими упражнениями и др. 
Подробное планирование содержания развивающей предметно пространственной среды в 

соответствии с возрастными особенностями и зонированием представлено в «Комплексной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - (Издание третье, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО) Н. В. Нищева – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 
2015г.; 

Приложение 1.  Комплексно-тематическое планирование НОД по формированию лексико-
грамматических категорий и фонетико -фонематической стороны речи в старшей группе 
компенсирующей направленности. 

Приложение 2.   Комплексно-тематическое планирование НОД по формированию лексико-
грамматических категорий и фонетико - фонематической стороны речи в подготовительной к 
школе группе компенсирующей направленности. 

Приложение 3.   График работы учителя – логопеда, Расписание НОД учителя-логопеда   
Приложение 4. Циклограмма деятельности учителя - логопеда группы  компенсирующей 

направленности с ТНР № 10 
 
  

 


