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Введение 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования   (приказ МО и Н РФ от 17 октября 2013 года № 1155). 

Дошкольная образовательная организация выделяет несколько направлений, среди которых 

особое место отводится социально-личностному развитию, включающему в себя задачи развития 

положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему миру, 

коммуникативной и социальной компетентности детей. 

Важным показателем готовности к введению ФГОС дошкольного образования на уровне 

дошкольной образовательной организации является восприятие коллективом сложности 

предстоящих работ по реализации инновационных идей.  

     Рабочая программа в старшей и подготовительной логопедической группе для детей с ТНР 

представляет собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, и полностью соответствующую 

требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

В Программе выстроена система коррекционно-развивающей работы, организация режима дня, 

построения предметно-пространственной развивающей среды; указаны задачи и содержание 

работы в каждой из 5 образовательных областей. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия 

и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной 

речи детей старшей и подготовительной логопедической группы с ТНР. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы 

дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников прогимназии. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г. № 124 ФЗ; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., № 273 – 

ФЗ, в редакции на 01.02.2019 г.; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании  (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 н); 

 Декларацией прав ребенка; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России, Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249. 

 Приказ Минобрнауки России «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 11.05.2016 г. № 536); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Примерное положение «Об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (утверждено распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 06.08.2020 г. № Р-75); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Разъяснения по вопросу 

регулирования рабочего времени учителей-логопедов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, при выполнении ими должностных обязанностей»; 

 Санитарные правила  СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования  к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28, 

зарегистрированным в Минюсте России 18.12.2020 г. № 61573) 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.1 3598-20 от 30.06.2020 (ред. от 21.03.2022), 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16. Эти 

правила действуют до 01.01.2024. 
 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23 -16 от 14.03.00 г. 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»; 

 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); 
 Закон Республики Татарстан «Об образовании» от 22.07.2013 г № 68-3РТ (принят 

Государственным Советом 28.06.2013 г); 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ «Прогимназия    № 

360»; 

 

       Рабочая программа рассчитана на период 2023 - 2024 учебного года. 

       Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

предназначена для детей, посещающих старшую и подготовительную логопедическую группу 

МАОУ «Прогимназия № 360» Ново-Савиновского района г. Казани. 

За основу коррекционной логопедической работы взята «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, с учетом 

профиля логопедической группы и возраста детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Рабочая программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов прогимназии и 

родителей дошкольников. Планирование работы во всех образовательных областях строится с 

учетом особенностей речевого и общего развития детей с ТНР, предполагает комплексное 

педагогическое воздействие и направленно на полную коррекцию речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Обучающиеся с общим недоразвитием речи и  фонетико-фонематическим недоразвитием речи  

представляют собой сложные  разнородные группы, характеризующиеся разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками 

речевого общения. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация 

данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-

психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с ТНР;  

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с ТНР в 

виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые 

условия реализации программы.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования   (приказ МО и Н РФ от 17 октября 2013 года № 1155). 

Дошкольная образовательная организация выделяет несколько направлений, среди которых 

особое место отводится социально-личностному развитию, включающему в себя задачи развития 

положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему миру, 

коммуникативной и социальной компетентности детей. 

 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Разработанная на основе ФГОС ДО, данная адаптированная рабочая образовательная программа 
учителя-логопеда, обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных  

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной  структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

« Программа» включает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие, 
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• познавательное развитие, 

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие, 

• физическое развитие. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: Разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей с ТНР и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обогащение лексико–

грамматического словаря, развитие мелкой моторики рук, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

- Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 

ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, 

его инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

-устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

-развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова) 

-уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ТНР. 

-формирование грамматического строя речи. 

-развитие связной речи старших дошкольников. 

-развитие коммуникативности, успешности в общении. 

-создание благоприятных условий для развития детей-логопатов в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов коррекционного процесса, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у детей старшей и подготовительной 

логопедических  групп психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей общеобразовательную программу, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  
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– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 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 детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями.  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

1.2. Характеристика особенностей развития детей с ФФН 

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность ее звуковой 

стороны, обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако у некоторой части детей 

может наблюдаться и нерезко выраженное отставание лексико-грамматического развития. 

Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. При этом 

наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое 

употребление их в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично 

недостаточное различение звуков на слух. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются 

затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой 

категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией.  

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, значительно 

хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью, они справляются с выделением звуков из 

состава слов — как правило, им недоступно выделение гласных звуков из середины или конца 

слова; вместо первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п. 

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в 

бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При построении словосочетаний и 

предложений могут выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. Это 

проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в согласовании и управлении и 

неправильном употреблении сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических 

конструкций, используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в самостоятельной 

речи. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО «Программа» направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, коррекцию 

нарушений речевого развития, 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения, 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе, 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с речевыми нарушениями модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития,  

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ ДО, 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
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родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

нарушениями речи в МАДОУ обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

Характеристика особенностей развития детей с ОНР. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом 

представляет собой  специфическое проявление речевой аномалии,   при которой нарушено или  

отстает от нормы формирование   основных   компонентов   речевой    системы: лексики, 

грамматики,   фонетики. При этом   типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать от 

полного отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В 

соответствии с этим принято условное деление на уровни речевого развития, при которых общим 

является   значительное отставание в появлении   активной речи, ограниченный словарный запас, 

аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень 

выраженности названных отклонений различна. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  

звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ТНР. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка.   

Логопедическая работа: ребенок 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные, 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок, 

• правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели, 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 
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• умеет строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов, 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и 

связности высказывания, 

• умеет составлять творческие рассказы, 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам, 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза, 

• владеет понятиями: слог, слово, предложение, 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов, 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений, 

• знает печатные буквы, умеет их воспроизводить,  

• правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с онтогенезом, 

• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: изолированно и в условиях 

контекста. 

Образовательная область: речевое развитие – ребенок 

• самостоятельно получает новую информацию, 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении, 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения, 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей, 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения, 

• объясняет значения знакомых многозначных слов, 

• пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей, 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи, 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по их серии, используя графические схемы, наглядные опоры, 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта». 

• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Приоритетное направление деятельности логопедических групп прогимназии, является 

познавательно - речевое развитие детей дошкольного возраста. 
Дошкольный возраст – возраст интенсивного формирования речи, это благоприятная пора для 

выработки навыков эффективного общения. Для того чтобы такие навыки у детей вырабатывались, 

надо сначала научить его правильно говорить. И не случайно основные направления деятельности 

нашего учреждения это: 

Дошкольное образование сегодня направлено на создание духовной пространственно-

предметной среды, предпосылок для раскрытия способностей ребёнка. 

Ребёнок развивается на фоне среды. И среда не должна быть просто «обстановкой»,  а 

источником детского развития. Среда должна способствовать максимальному полному раскрытию 

потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждать у них трудности в речевом 

развитии, а при необходимости – их своевременному преодолению. 

Вот почему одной из задач  дошкольного образовательного учреждения  является создание 

условий по преодолению речевых нарушений у детей.  

В логопедической группе для детей с ТНР со 2 половины сентября по май (включительно) 

проводится в неделю 3 фронтальных занятия учителя-логопеда продолжительностью 25 минут 

(старшая группа), 4 фронтальных занятия продолжительностью 30 минут (подготовительная 
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группа), что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Индивидуальные 

занятия не включаются в сетку занятий.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а 

также имея в виду принцип интеграции образовательных областей,  включаются задачи речевого 

развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ТНР 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а 

также имея в виду принцип интеграции образовательных областей,  включаются задачи речевого 

развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 

2.2. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

автоматизация поставленных звуков в ход развития связной речи на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности. 

Педагогические ориентиры: 

• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, 

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику, 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций, 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 

предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию семантической 

структуры слова, организации семантических полей, 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций, 

• совершенствовать навыки связной речи детей, 

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 
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фонематических процессов, 

• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

1.Подготовительный этап логопедической работы. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики: 

- развитие кинетической основы артикуляторных движений, 

- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции, 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации: 

- формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности, 

- обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, поговорок, слов с 

переносным значением. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия 

и воспроизведения ритмических структур: 

- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

- формирование четкого слухового образа звука 

2.Основной этап логопедической работы. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи: 

- уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, состояний, значений, 

свойств и качеств, 

- обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы, 

- обучение детей использованию прил. со значением соотнесенности с продуктами питания, 

материалом, растениями; глаголов – с оттенками значений, 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки 

значений, 

- формирование умения употреблять слова с ласкательными и увеличительными оттенками, с 

эмоционально-оттеночным значением, 

- усвоение многозначных слов, переносного значения слов. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи: 

- совершенствование навыков употребления сущ. м.р., ж.р и ср.р. им.п. и косвенных падежей в 

ед.ч. и мн.ч.,  

- совершенствование навыка употребления гл. в разных временных формах, наклонениях, видах,  

- закрепление правильного употребления несклоняемых сущ., 

- совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., ср.р. ед. и мн.ч., 

- обучение согласованию числ. с прил. и сущ., 

- совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, под-из-под, за-из-за, 

около-перед, из-за – из-под, 

- обучение правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов: ниц, ини, ин, иц, ец, 

- совершенствование навыка употребления глаголов, образованных приставочным способом, 

- совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных, 

- обучение употреблению прилагательных сравнительной и превосходной степени, 

- обучение детей подбору однокоренных родственных слов, 
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- обучение детей образованию сложных слов. 

Формирование синтаксической структуры предложения: 

- развитие навыка правильно строить: 

• простые распространенные предложения, 

• предложения с однородными членами, 

• простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

- обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов – потому что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи: 

- развитие навыка составления описательных рассказов, 

- обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и связности 

высказывания, 

- обучение детей творческому рассказыванию. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

звуков, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях, 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную дифференциацию 

звуков, 

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение звуков в слове, определение первого и последнего звука. 

- совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза звукосочетаний  и 

односложных слов, 

- формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определение местоположения звуков в слове, последовательности и количества звуков в слове, 

- знакомство детей с понятиями «слово», «слог», 

- формирование у детей осознанного принципа слогового строения слова: 

• умение слышать гласные в слове, 

• умение называть количество слогов, 

• умение определять последовательность  слогов, 

• умение составлять слова из заданных слогов. 

- совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-слоговой структуры, 

- совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функции: 

- развитие орального праксиса, 

- формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

- формирование речевого дыхания, 

- совершенствование основных акустических характеристик голоса в специальных голосовых 

упражнениях, 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте: 

- обучение составлению графической схемы предложения, 

- обучение составлению графической схемы слогов, слов. 

- развитие языкового анализа и синтеза:  

• раздельное написание слов в предложении, 

• точка в конце предложения, 

• заглавная буква в начале предложения. 

- знакомство со всеми печатными буквами без употребления алфавитных названий, 

- составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух гласных – ГГ, 

• сочетаний ГС, 



14 

 

• сочетаний СГ, 

• односложных слов – СГС, 

• 2 – 3 сложные слова из открытых слогов, 

• 2 – 3 сложные слова с последним закрытым слогом, 

• 2 – 3 сложные слова со стечением согласных, 

• предложений из 2 – 4 слов без предлога и с предлогом. 

- обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

Методы логопедической работы по формированию лексики 

Формирование лексической стороны речи у дошкольников с речевыми нарушениями происходит 

систематически на фронтальных и индивидуальных занятиях. 

принципы  логопедического воздействия: 

 Онтогенетический принцип. Разработка методики коррекционно-логопедического 

воздействия ведется с учетом  последовательности  появления форм и функций речи, а также видов 

деятельности ребенка в онтогенезе. 

  Принцип системности. Данный принцип опирается на представление о речи как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. В 

связи с этим изучение речи, процесса ее развития и коррекции нарушений предполагает 

воздействие на все ее компоненты, на все стороны функциональной речевой системы. 

 Формирование лексики велось в единстве с развитием высших психических функций. 

Усвоение лексических средств  языка тесно связано с развитием познавательной деятельности 

детей, с выработкой  у них умения наблюдать, сравнивать и обобщать явления окружающей жизни. 

 Принцип дифференцированного подхода. Дифференцированный подход осуществляется на 

основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта и 

индивидуальных особенностей ребенка, учета его сенсомоторного и психического развития. 

  Принцип деятельностного подхода. Принцип с опорой на ведущую форму деятельности. Его 

использование с одной стороны предполагает формирование лексики через собственную 

деятельность ребенка.  

Игра является основным видом деятельности ребенка дошкольного возраста. Логопедическое  

воздействие построено таким образом, что способствует переводу ведущей - игровой деятельности 

на уровень учебно-игровой деятельности: учебной по цели и игровой по характеру осуществления. 

С другой стороны,  данный подход предусматривает учет структуры речевой деятельности, она 

имеет три стороны: мотивацию, исполнительно-операционную сторону, контроль. Использование 

игровых приемов и ситуаций. Разнообразного      дидактического материала вызывало у детей 

интерес, побуждало их  к речевой деятельности, порождало мотивацию. 

  Дидактические принципы: наглядность, доступность, систематичность, разнообразие 

дидактического материала.    

   Принцип последовательного поэтапного развития всех нарушенных функций. 

Коррекционно - логопедическая работа строилась, исходя из структуры дефекта с использованием 

сохранных функций. Дифференцированный подход во время занятий предусматривал учет 

возможностей ребенка, его зоны ближайшего развития. Последовательно формировались 

предпосылки для перехода от одного к другому.  

 Принцип организации занятий с учетом ведущей деятельности ребенка. 

Коррекция речевых нарушений осуществлялась в процессе игровой деятельности, которая стала 

средством развития познавательной активности, сенсомоторной сферы, способствовала 

совершенствованию личностных качеств детей. Игровая деятельность ребенка является важнейшим 

процессом познания (Б.Эльконин). В связи с тем, что в игре сосредотачивается не на обучающей 

стороне, а ее развлекательной, то освоение и закрепление приобретенных сведений проходит для 

ребенка незаметно, естественным путем.  

Логопедическая работа по формированию лексики представляла собой целенаправленный, 

организованный, поэтапный процесс. При этом учитывался ряд закономерностей развития речи, 

учитывались общие этапы логопедической работы с детьми, страдающими ТНР.  
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Работа по формированию глагольной лексики проводится по следующим направлениям: 

 расширение объема словаря параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, формированием 

познавательной деятельности; 

 уточнение значений слов; 

 активизация словаря, совершенствование процессов поиска слова, перевода слова из 

пассивного в активный словарь. 

С учетом полученных результатов и ранее изложенных критериев и принципов была разработана 

логопедическая работа по формированию лексической стороны речи у дошкольников с ФФНР. 

Приемы развития глагольной лексики 

Методика логопедической работы по формированию лексики. 

С учетом современных лингвистических и психолингвистических представлений о слове, о 

структуре значения слова, о закономерностях формирования лексики в онтогенезе, об особенностях 

лексики дошкольников с ФФНР, были отобраны дидактические игры и задания, направленные на 

формирование глагольной лексики. 

Расширение глагольного словаря целесообразно начинать с глаголов со значением движения и 

эмоционального состояния человека. Глаголы этих лексико-семантических групп можно 

отрабатывать с помощью подвижных и дидактических игр. Так же глагольный словарь расширялся 

продуктивными глаголами, обозначающими движения, состояния человека, его действия, движения 

животных, кто и какие звуки издает. 

Для формирования лексики  были использованы сюжетные игры; показ и название предметов, 

игрушек, их действий в процессе дидактических игр, беседы и рассказы с иллюстрацией; 

объяснение и повторение; речевые игры и упражнения; подвижные игры с речевым 

сопровождением. 

Глаголы со значением предметных действий отрабатывались с опорой на предметно-

практическую деятельность: игры с песком и сыпучими материалами: крупа, сахар, камешки 

(глагол сыпать и его приставочные производные), игры с водой (глагол лить и его производные), 

аппликацию (глаголы резать, клеить, мазать), игры с мелкими предметами (глаголы доставать, 

давать, вынимать). 

Сначала взрослый демонстрирует ребенку действие и называет его, затем ребенок выполняет 

действие на основе подражания и сопровождает его речью вместе со взрослым. Для проведения 

такого рода занятий необходима просторное, оборудованное игровое помещение, а 

демонстрационный и раздаточный материал должен быть разнообразным, подбираться с учетом 

содержания занятий. Используемые природные материалы и предметы должны быть знакомы детям 

и безопасны. 

По мере освоения  различных предметных и практических действий активизируется словарь 

детей, возрастает степень самостоятельности в плане использования глаголов в речи. Научить детей 

правильно употреблять глаголы с разными приставками. Научить детей различать и подбирать 

глаголы совершенного и несовершенного вида. Обучит детей подбирать слова, обозначающие 

действия, к словам, обозначающим одушевленные и неодушевленные предметы, явления природы. 

Особое внимание следует уделять развитию антонимии и синонимии глаголов, подбирать 

синонимы и антонимы к данному слову. С этой целью ребенку демонстрируются действия 

противоположные по значению и равнозначные. 

Методы логопедической работы по формированию словообразования. 

Словообразование представляет собой, с одной стороны, путь развития словаря, одно из 

основных средств пополнения словарного состава слова языка, с другой – оно является составной 

частью морфологической системы языка, так как словообразование происходит путем соединения, 

комбинирования морфем.  

В процессе словообразования у дошкольников с ТНР  необходимо уделять основное внимание  

организации,  прежде всего системы продуктивных словообразовательных моделей. Для 

формирования и  закрепления этих моделей.  

Логопедическая работа направлена на формирование словообразование глаголов и  происходит  
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последовательно - параллельно. 

Можно выделить три этапа логопедической работы по формированию словообразования. 

1 этап. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей. 

2 этап. Работа над словообразованием менее продуктивных моделей. 

3 этап. Уточнение значения и звучание  непродуктивных словообразовательных моделей. 

При проведении логопедической работы необходимо учитывать современные лингвистические и 

психолингвистические представления о слове, структуре значения слова, закономерностях 

формирования лексики в онтогенезе, особенностях лексики у дошкольников с речевой патологией. 

С учетом этих факторов формирование лексики проводится по следующим направлениям: 

расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности, формирование познавательной деятельности (мышление, восприятие, память, 

внимание); 

 уточнение значений слов; 

 формирование семантической структуры слова в единстве основных его компонентов 

(денотативного, понятийного, коннотативного, концептуального); 

 организация семантических полей, лексической системы; 

 активизация словаря, совершенствование процессов поиска слова, перевода слова из 

пассивного в активный словарь. 

При формировании эмоциональной лексики могут быть использованы в модифицированном виде 

некоторые  приемы и методы, описанные Л.С.Выготским, С.Н.Карповой, И.Н. Колобовой, Л.В. 

Сахарным, Н.В. Уфимцевой, Г.А. Черемухиной, А.М. Шахноровичем и др. 

В процессе проведения логопедических занятий расширяется словарный запас в области 

эмоциональной лексики и развиваются самостоятельные связные высказывания на основе 

эмоциональных, чувственных образов. Слова-оценки помогают ребенку квалифицировать вещь, 

предмет, явление лексически с положительной или с отрицательной стороны. 

В качестве теоретического обоснования определения состава данной лексики используется 

положение о существовании общеоценочного и  частнооценочного типов аксиологических 

(оценочных) значений (Арутюнова Н.Д., 1999). 

Достижение поставленной цели зависит от выполнения ряда задач: обогащение словарного 

запаса эмоциональной лексикой, состоящей из слов-оценок; употребление слов-оценок в 

словосочетаниях, предложениях и связных высказываниях. 

С разъяснительной целью используются специальные цветовые обозначения, служащие 

зрительной опорой при формировании данной лексики. Например, можно использовать бумажные 

полоски темного тона: коричневого, серого, черного, которые служат для выражения 

отрицательного значения; полоски светлого тона: желтого, розового соответствуют 

положительному значению слов. 

При передаче усиления смыслового значения общеоценочной и частнооценочной лексики 

следует использовать трех-цветные полоски, в которых с помощью цвета изображается постепенная 

насыщенность темного (отрицательная лексика) или светлого (положительная лексика) тонов. 

Учитывая, что образование иерархии понятий определяется организацией связи номинативных 

единиц между собой, обучение носит последовательный характер, что позволяет дошкольникам с 

общим недоразвитием речи усваивать эмоциональную лексику в словосочетаниях. В этой связи 

предлагается использовать следующие приемы работы: 

Методы логопедической работы по формированию словообразования у дошкольников с 

ТНР. 
Словообразование представляет собой, с одной стороны, особый путь развития словаря, одно из 

основных средств пополнения словарного состава языка, а с другой - оно является составной 

частью морфологической системы языка, так как словообразование происходит путем соединения, 

комбинирование морфем. 

В процессе формирования словообразования у дошкольников с ТНР необходимо уделять 

основное внимание организации прежде всего продуктивных словообразовательных моделей. Для 
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формирования и закрепления этих моделей прежде всего учитывается связь между значением 

морфемы и ее знаковой формой (звучание). Закрепление этой связи осуществляется на основе 

сравнения слов с одинаковой морфемой, определения общего сходного значения слов с общей 

морфемой, выделения этой общей морфемы, уточнения ее значения.  

Заключительным этапом работы является закрепление словообразовательных моделей в 

процессе специально подобранных упражнений.  

Выводы  

 Работа по развитию лексики должна быть направлена на увеличение словарного запаса (за 

счет усвоения новых слов и значений); качественное обогащение словаря (путем усвоения 

смысловых и эмоциональных оттенков значений слов и словосочетаний); 

 Работа над словарем осуществляется на материале имен существительных, прилагательных, 

глаголов, наречий начиная со слов, наиболее часто употребляющихся в речевой практике, с 

постепенным переходом к менее употребительным. В работе по уточнению значений слов 

конкретизируются все компоненты значения слова с учетом их формирования в онтогенезе. В 

процессе проведения этой работы дети учатся дифференцировать значения слов по различным 

признакам, выделять существенный признак в структуре значения слова;  

 В процессе формирования словообразования осуществляется работа по закреплению 

наиболее продуктивных словообразовательных моделей с постепенным переходом к 

непродуктивным.  

  

2.3 Педагогические ориентиры по образовательным областям. 

1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Образовательная деятельность в рамках данной области осуществляется, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы. 

Игра: 

• театрализованная: 

- учить детей пересказывать произведения от лица разных персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи – лексические темы: сказки, сказочные 

герои, волшебные предметы, 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словесные 

характеристики главным и второстепенным героям – пальчиковый и шагающий театр, театр 

игрушек, 

• дидактическая - формировать у детей общефункциональные и специфические механизмы 

речевой деятельности. 

Представления о мире людей и рукотворных материалов: 

- формировать представления о Родине, о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны – лексическая тема: города, 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку – 

лексические темы: одежда, обувь, мебель, посуда, музыкальные инструменты, бытовые приборы, 

транспорт, 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении – лексические темы: 

профессии, транспорт, достопримечательности города,  

- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функцией 

человека в природе – лексические темы: овощи-фрукты-ягоды, деревья-цветы, домашние-дикие 

животные, домашние-дикие птицы, насекомые, 

- расширять представления детей о праздниках – лексические темы: Новый год, день защитников 

Отечества, Женский день, 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей, 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

- побуждать детей использовать в реальной ситуации и играх знания основных правил 
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безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях – лексические темы: профессии, 

овощи – фрукты - ягоды, инструменты, птицы, животные, игрушки, посуда, бытовые приборы, 

части тела, транспорт, 

- формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных 

ситуациях – лексические темы: профессии, защитники, Новый год, 

- расширять объем предметного и адъективного словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

объяснять семантику слов – все лексические темы, 

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для  окружающей 

природы поведении, выполнять правила без напоминания взрослых – лексические темы: деревья-

цветы, 

- учить детей учитывать свойства  материалов при выполнении поделок из них – лексические 

темы: посуда, игрушки,  

- расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который используется в 

различных видах труда – лексические темы: профессии, защитники, транспорт, 

- совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания – лексические темы: части тела, профессии, 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ. 

Конструирование: 

- закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в 

конструкции, отражать это в речи – рассказы – описания, 

- закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по 

величине, употребляя при этом соответствующую лексику, 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе 

занятий с конструктивным материалом – счетные палочки, пазлы, лего, прищепковый конструктор, 

- учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное регулирование, словесное планирование деятельности, 

- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметный и 

сюжетных картинок, сборно – разборных игрушек – лего, прищепковый конструктор; 

иллюстрированных кубиков и пазлов (15-30 деталей), 

- формировать партнерские отношения и коммуникативно – речевые умения детей в процессе 

выполнения коллективных работ. 

Представления о себе и об окружающем мире: 

- развивать речевую активность детей, 

- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений – лексические темы: овощи-фрукты-ягоды, животные: домашние и 

дикие, птицы: домашние и дикие, деревья, 

- учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического 

и грамматического оформления связного высказывания – все лексические темы, 

- учить детей при рассказывании литературных произведений использовать наглядные модели, 

символические средства, схематические зарисовки,  

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составляя рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры – моделирование, 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи. 

составляя с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта. 

Элементарные математические представления: 

- развивать умение детей определять пространственное расположение предметов относительно 

себя, объекта и обозначать это словами: впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной, 

- учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не  присущие объектам, с 

использованием отрицания «не», 
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- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи оснований 

классификаций по ведущему признаку. 

3.РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ. 

Ведущим направлением работы в этой образовательной области является формирование связной 

речи, ее основных функций:  

• коммуникативной, 

• регулирующей, 

• познавательной. 

Важна и работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. Сюда же включаются 

и занятия по подготовке к обучению грамоте. 

- развивать речевую активность детей, 

- развивать диалогическую форму речи, 

- учить использовать речевые и неречевые средства коммуникации, 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта, 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания, 

- развивать все виды словесной регуляции в разных видах детской деятельности – игра, 

рисование, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это понимание в 

речи, 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять 

рассказы по сюжетным картинкам, по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры, 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи в 

рассказах «из личного опыта», 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это понимание в 

речи, 

- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний, 

- учить детей использовать для рассказывания сказок, повествований наглядные модели, 

схематические зарисовки, серии иллюстраций, 

- разучивать с детьми стихотворения по лексическим темам, используя серии иллюстрации, 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению, 

- познакомить детей с понятием «предложение», 

- учить детей составлению графических схем слогов, слов, предложений, текстов, 

- обучить детей элементарным правилам правописания. 

4.ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ. 

Изобразительное творчество: 

- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках – трафареты по лексическим 

темам, описательные рассказы, 

- учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их 

содержание, 

- учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным 

заданием, 

- закреплять пространственные и величинные  представления детей, используя для обозначения 

размера, места расположения, пространственных отношений различные языковые средства – 

описательные и сюжетные рассказы, 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашом, фломастером – 

рабочие тетради по письму, 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства, народными 
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игрушками и предметами: гжельская посуда, богородская, семеновская, дымковская, городецкая, 

- учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объясняя в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности, 

- развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

Музыка: 

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов, 

- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

-пение, игра на детских музыкальных инструментах 

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Физическая культура: 

- утренняя гимнастика – комплексы коррекционно-развивающих упражнений по 

совершенствованию всех видов координации движений, телесной и пространственной ориентации, 

- учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению – специфические 

пальцевые упражнения, 

- учить детей выполнению упражнений по словесной инструкции взрослого, 

- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления – 

самомассажи, Су-Джок, 

- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также разноименных и разнонаправленных – кинезиологические упражнения, 

- закреплять у детей умение анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять 

элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений, 

- уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр. 

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиены: 

- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их вербальными и 

невербальными средствами сообщать взрослым о своем самочувствии, объяснять, что болит, 

- продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные 

действия, используя вербальные и невербальные средства, 

- продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию – комплексы 

дыхательных упражнений. 

 

2.4. Организация образовательной деятельности 

Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР начинается первого сентября, длится 

девять месяцев и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на первый период работы.  

С середины сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми  

логопедической группе в соответствии с утвержденным планом работы.  

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Директор прогимназии утверждает план работы логопедической группы в начале учебного года. 
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Логопеды проводят фронтальную работу,  согласно циклограмме рабочего времени.  Длительность 

занятия в старшей группе – 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут. Все остальное время в 

сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это 

делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо.  

В середине учебного года, с 30.12 по 08.01, в логопедических группах устраиваются зимние 

каникулы. Все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные 

занятия.  

 

2.5. Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе 

В интегрированном коррекционнно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение 

ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, 

формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные 

занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом.  

 Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в 

них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию.  Проведение интегрированного занятия освобождает 

специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность 

интегрированного занятия в разных возрастных группах может варьироваться от 20 до 35 минут. 

Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов 

работы,  игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная 

пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов.  

 

3.Организационный раздел 

В группах для детей с ТНР осуществляется реализация адаптированной рабочей  

образовательной программы прогимназии.  

Программа ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 
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потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора 

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

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста  с ТНР. 

 

3.2. Предметно-пространственная развивающая среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  прогимназии  соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает реализацию 

адаптированной основной образовательной программы прогимназии. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
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ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

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

должны обеспечивать:  

— 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.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  прогимназии обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого 

развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи ППРОС.  

–содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

–трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

–полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

–доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

–безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
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Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

–эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, театре и др.), создавать условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности формируются 

такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни 

общества и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих 

способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на  территории прогимназии пространство  организовано 

так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на  территории прогимназии  находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеется: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, 

и допускающие различные названия и способ использования (способные служить заместителями 

разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 

неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правилами. 

Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, 

одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные 

игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение с 

игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-

подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 

игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты окружающей 

взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных 

профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 
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безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях 

в игровой деятельности детей.   

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с 

детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна обеспечивать условия 

для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие 

территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: 

на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного 

слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  погимназии обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В прогимназии имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В прогимназии созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с  

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 
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мероприятий. 

В прогимназии имеется кабинет учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные 

зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: 

игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, принтеры и т. 

п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ  используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии учета 

целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы.  

Спортивное оборудование 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, полифункциональные 

многопрофильные модульные комплексы (в различной комплектации и модификации), 

гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством 

ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, 

различные коврики и дорожки  и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  и 

пальчиковых театров, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и глиной, формочки 

для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, направленные на 

развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие 

представлений  об окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и 

умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, набора 

пожарника и полицейского и т.д. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различных 
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материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или 

полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, и т.д.). Обязательно: 

средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, 

ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-

фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый 

предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных 

и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим 

циклам (для выделения 4-ой лишней), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на 

определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования навыков 

языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
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Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ФФНР. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедической 

группе 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. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под  его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. 

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.  

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей, эффективность коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от преемственности в работе 

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

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям. 

 В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы;  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедическая артикуляционная гимнастика;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Артикуляционная гимнастика рекомендуется логопедом для развития артикуляции для более 

быстрой постановки дефектных звуков и дополняется, и изменяется в течении года. 

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

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  
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Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

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

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

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

речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную рабочую образовательную 

программу дошкольного образования для детей с ТНР включены следующие должности: 

 - учитель-логопед –  имеет высшее профессиональное педагогическое образование в области 

логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре,- наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности детей с 

тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная организация должна предусмотреть 

дополнительное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с заключениями психолого-

медико-педагогической комиссии.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

АП. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного образования. 

Организация должна осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

3.4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.  

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы.   

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты  привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 
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форме в специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе.  

Для детей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Специально для родителей детей, посещающих логопедическую группу имеются материалы для 

стенда «Уголок логопеда» и материалы для оформления родительских уголков в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

 

3.5. Взаимодействие учителя-логопеда 

с участниками коррекционно-образовательного процесса. 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

- Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребёнка; 

- Повышение уровня подготовки специалистов; 

- Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

- Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 

работников, детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения 

речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, 

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинских 

работников и родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный потенциал ребенка 

не получает должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его 

в полной мере. Особенно это касается детей, которые имеют отклонения не только в плане речевого 

развития, но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы дошкольного 

образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко 

отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более 

низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные образовательными 

программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом процессе 

ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с  

нарушениями речи. 
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Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-развивающей 

работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми. 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

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

разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

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. 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, 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 
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признакам, действиям предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

Система составления сетки фронтальных занятий в подготовительной группе для детей с 

ТНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах обучения 

(занятиях), с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована: 

 на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта;  

 «Образовательной программы детского сада». 

  Программы «От рождения до школы» под ред.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой;  

 «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

(Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина);  

 психологические и возрастные возможности детей данных категорий. 

 

Система взаимодействия логопеда и воспитателя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 Логопед Воспитатели 

 

Совершенствование артикуляционной, мелкой и 

общей моторики 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

 

Учитель-логопед: 

 фронтальные коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия, 

 логопедическая диагностика, 

 коррекция и развитие речи, 

 разработка рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических приёмов 

в работе с ребенком, 

 разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

Закрепление скорректированных логопедом звуков в 

регламентированных и нерегламентированных видах 

деятельности по тетрадям взаимодействия. 

Целенаправленная активизация и обогащение 

словаря детей: актуализация лексики, расширение 

семантико-синтаксических конструкций. 

Упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий. 

Развитие внимания, памяти, восприятия различной 

модальности, логического и других форм мышления 

в играх и упражнениях 

Развитие и совершенствование связной речи. 

 
Закрепление первоначальных навыков чтения и 

письма. 

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр. Работа по тетрадям 

взаимодействия. 

Логопед 
Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие основных 

движений. 

Использование упражнений на различение звуков по 

высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение логоритмических занятий, 

мониторинговых исследований, 

консультационных объединений. 

 

Развитие графических навыков. 
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Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы, 

 определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

 особенности коммуникативной активности и культуры, уровень сформированности навыков 

самообслуживания согласно возрастному этапу. 

 реализация рекомендаций учителя-логопеда, психолога, врача. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

 реализация   программ дополнительного образования с учетом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога. 

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

 игры на развитие пространственной ориентации. 

 Подбор индивидуальных упражнений для занятий с детьми, имеющими соматическую   

ослабленность, отставание в развитии двигательной сферы. 

Педагог-психолог: 

 Психологическая диагностика. 

 Психологическое консультирование 

 Разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с 

ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Медицинская сестра общего профиля: 

 Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима. 

 Ежедневный контроль над психическим соматическим состоянием воспитанников. 

 Проведение фито и физиотерапевтических процедур, индивидуальных рекомендаций 

врачей. 

Старший воспитатель: 

 Перспективное планирование деятельности сопровождения. 

 Координация деятельности и взаимодействия специалистов. 

 Контроль над организацией работы специалистов коррекционного блока. 

 Анализ эффективности деятельности специалистов. 

 Содержание документации ППк. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль над выполнением заданий и произношением ребенка;  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АП, создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 
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1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация 

образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих 

предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование реализации образовательной 

программы дошкольного образования не является самоцелью, а обуславливается именно 

необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации программы организацией. 

Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от 

организации направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так, если 

для реализации программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет 

возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а значит выполнить 
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требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания требуемых 

условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, 

построение экономики организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения 

всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи содействия 

реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя организации, субъекта 

Российской Федерации, определяемые финансовые условия реализации образовательных программ 

должны в обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций средства доводятся, 

прежде всего, с целью содействия организациям в реализации образовательной программы в 

соответствии со всеми требованиями к условиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий реализации 

программы является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в условиях, 

необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи 

должна рассматриваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

(далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное 

и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания 

детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип 

Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной 

платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №5971.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС 

ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

1. расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических 

работников дополнительной привлекаемых для реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве, 

необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей. 

2. расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств 

обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение услуг, в 

том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной 

                                                             
1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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системы Российской Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в негосударственных 

организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат используются 

нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, которые не включают расходы на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учётом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

В случае реализации Программы в казённом образовательном учреждении учредитель 

обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения бюджетных ассигнований 

по смете с учётом объёмов доходов от приносящей доход деятельности.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы казённого 

учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение государственных 

(муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением должны учитываться 

нормативы финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на 

эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 

должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности 

реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы может 

включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных 

услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание услуг по 

реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени педагогических 

работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также 

расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на 

приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные 

нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных 
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пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех 

категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических работников и организации 

функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, 

в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 

Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы. 

 

3.8. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации 

должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

 

3.9. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

   Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР рассчитана на один - два учебных года, в 

зависимости от сложности речевого дефекта. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не 

только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. Предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: 
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- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми 

по заданию логопеда.  

Примерный режим дня в  подготовительной логопедической группе 

(6 -7 лет)  для  детей с 10,5 часовым режимом пребывания 

Режимные моменты Время  

Прием, игры, утренняя, артикуляционная, дыхательная гимнастики, 

дежурство, индивидуальная работа с детьми, работа с детьми в 

режимные моменты 

7.30 – 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к занятиям, 

индивидуальная работа с детьми, работа в детьми в режимные 

моменты 

8.30 – 8.50 

Фронтальные логопедические занятия 8.50 – 09.20 

Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия 09.20 – 13.00 

Подготовка к прогулке 10.10– 10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20 – 12.35 

Возвращение с прогулки 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.05 

Подготовка ко сну, сон 13.05 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Подгрупповые и индивидуальные занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

15.45 – 16.20 

Самостоятельная игровая деятельность, кружковая работа 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход домой 16.40 – 18.00 
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Циклограмма рабочего времени  

учителя-логопеда Евсеевой Венеры Никитичны 

на 2023-2024 учебный год 

День недели Время Вид коррекционной деятельности Количество 

часов 

Понедельник 

8.00-14.00 

8.00-8.30 Индивидуальные занятия с детьми в 

подготовительной к школе группе № 3 

6 часов 

8.30-8.45 Образовательная деятельность в процессе 

режимных моментов, ситуативный разговор 

в подготовительной к школе группе № 3 

8.45-8.50 Сопровождение детей в логопедический 

кабинет на фронтальное занятие 

8.50-9.20 Фронтальное занятие в подготовительной к 

школе группе № 3 

9.20-9.25 Сопровождение детей в группу 

9.25-13.00 Индивидуальные занятия с детьми в 

подготовительной к школе группе № 3, 

коррекционная работа логопеда в режимные 

моменты на прогулке, сопровождение детей 

в группу, ситуативный разговор 

13.00-14.00 Консультативная работа с педагогами 

(анализ результатов деятельности детей), 

индивидуальное консультирование 

родителей, подготовка к занятиям, 

оснащение ППРС в логопедическом 

кабинете и  в речевом  центре группы 

Вторник 

8.00-12.00 

8.00-8.30 Индивидуальные занятия с детьми в 

подготовительной к школе группе № 3 

4 часа 

8.30-8.45 Образовательная деятельность в процессе 

режимных моментов, ситуативный разговор 

в подготовительной к школе группе № 3 

8.45-8.50 Сопровождение детей в логопедический 

кабинет на фронтальное занятие 

8.50-9.20 Фронтальное занятие в подготовительной к 

школе группе № 3 

9.20-9.25 Сопровождение детей в группу 

9.25-12.00 Индивидуальные занятия с детьми в 

подготовительной к школе группе № 3, 

коррекционная работа логопеда в режимные 

моменты на прогулке, сопровождение детей 

в группу, ситуативный разговор 

Четверг 

8.00-14.00 

8.00-8.30 Индивидуальные занятия с детьми в 

подготовительной к школе группе № 3 

6 часов 

8.30-8.45 Образовательная деятельность в процессе 

режимных моментов, ситуативный разговор 

в подготовительной к школе группе № 3 

8.45-8.50 Сопровождение детей в логопедический 

кабинет на фронтальное занятие 

8.50-9.20 Фронтальное занятие в подготовительной к 
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школе группе № 3 

9.20-9.25 Сопровождение детей в группу 

9.25-11.00 Индивидуальные занятия с детьми в 

подготовительной к школе группе № 3 в 

логопедическом кабинете 

11.00-13.00 Коррекционная работа логопеда в 

режимные моменты на прогулке, 

сопровождение детей в группе, 

ситуативный разговор 

13.00-14.00 Индивидуальное/коллективное 

консультирование родителей (социума), 

работа с документацией, подготовка к 

занятиям 

Пятница 

8.00-12.00 

8.00-8.30 Индивидуальные занятия с детьми в 

подготовительной к школе группе № 3 
4 часа 

8.30-8.45 Образовательная деятельность в процессе 

режимных моментов, ситуативный разговор 

в подготовительной к школе группе № 3 

8.45-8.50 Сопровождение детей в логопедический 

кабинет на фронтальное занятие 

8.50-9.20 Фронтальное занятие в подготовительной к 

школе группе № 3 

9.20-9.30 Сопровождение детей в группу 

9.35-10.00 Интеграция с физическим развитием 

10.00-11.00 Индивидуальные занятия с детьми в 

подготовительной к школе группе № 3 в 

логопедическом кабинете 

11.00-12.00 Образовательная деятельность в процессе 

режимных моментов, ситуативный разговор 

в подготовительной к школе группе № 3 

 ИТОГО:  20 часов 

 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 
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«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.12. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с 

недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и произнесения 

слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями речи: 

экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии у 

детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: КАРО, 

2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 
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речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. Система 

логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики 

лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. 

Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: 

ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у 

дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 

2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. 

Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи 

/ Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных средств 

речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и речи 

(от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — 

СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 
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музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: В. 

Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей 

раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. М. 

Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. Лубовского. 

— М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. 

Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография.– 

М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи 

детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у детей 

дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

 

Приложение №1 
 

Комплексно – тематическое планирование логопедическое непосредственно образовательной 

деятельности с детьми подготовительной группы компенсирующей направленности. 

Развитие лексико – 

грамматических средств 

языка 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками чтения и 

письма 

1 2 3 4 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
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Лексические темы: «Осень», «Деревья», «Овощи», «Фрукты», «Фрукты, овощи», «Насекомые», 

«Перелетные птицы», «Грибы», «Ягоды», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие 

животные и их детеныши», «Одежда. Обувь. Головные Уборы». 

Задачи:  

- Расширять лексический 

запас в процессе изучения 

новых текстов (черепаха, 

дикобраз, изгородь, крыльцо, 

панцирь, музей, театр, суша, 

занавес), 

- Активизировать словарные 

процессы: употребление 

наименований, образованных 

за счет словосложения 

(пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза. 

Длинноногая – длинноволосая 

девочка, громкоговоритель), 

прилагательных с различными 

значениями соотнесенности 

(плетеная изгородь. 

Камышовая, черепичная 

крыша и тд), 

- учить употреблять 

существительные с 

увеличительным значением 

(голосище, домище, носище), 

дифференцированно 

использовать в речи простые и 

сложные предлоги, 

образовывать сравнительную 

степень прилогательных 

(добрее, злее, гуще, дальше. 

Слаще), сложные составные 

прилагательные (темно – 

зеленый, ярко – красный), 

- преобразовывать одну 

грамматическую категорию в 

другую (танец – танцевать – 

танцовщик – танцовщица – 

танцующий), 

Задачи: 

- Закреплять умение 

выделять 

отличительные 

признаки предметов, 

объектов, составлять 

загадки с опорой на 

признаки предметов, 

навык составления 

рассказов по картинке 

(с опорой на вопросно 

– ответный и наглядно 

– графический 

планы), 

- совершенствовать 

навыки сравнения 

предметов, объектов, 

составления рассказов 

– описаний, рассказов 

по серии сюжетных 

картинок, пересказа 

рассказа, сказки с 

опорой на картинный 

вопросный планы, 

заучивание потешек, 

стихотворений, 

- учить подбирать 

слова – рифмы, 

составлять пары, 

цепочки 

рифмующихся слов, 

словосочетания с 

рифмами, 

анализировать 

причинно – 

следственные и 

временные связи, 

существующие между 

частями сюжета с 

Задачи: 

Закреплять навыки 

четкого 

произношения 

звуков (гласных и 

согласных), 

- звуков в составе 

слогов, слов, 

предложений, 

текстов, 

- формировать 

умение 

дифференцировать 

на слух и в речи 

сохранные звуки с 

опорой на их 

акустические и 

артикуляционные 

признаки, на 

наглядно – 

графическую 

символику,  

- корригировать 

произношение 

нарушенных 

звуков, 

- развивать умение 

дифференцировать 

звуки по парным 

признакам (гласные 

– согласные, 

звонкие – глухие, 

мягкие – твердые, 

свистящие – 

шипящие и тд), 

- упражнять в 

произношении 

Задачи: 

Развивать 

произвольное 

внимание, 

слуховую память, 

оптико – 

пространственные 

ориентировки, 

- графо – моторные 

навыки,  

- закреплять 

понятие «звук», 

«слог», 

- совершенствовать 

навык различения 

звуков: речевых и 

неречевых, гласных 

– согласных, 

твердых – мягких, 

звонких – глухих, а 

также звуков 

отличающихся 

способом и местом 

образования и тд, 

- формировать 

умение выделять 

начальный гласный 

звук, стоящий под 

ударением, из 

состава слова (у – 

утка), звуки в слове 

(мак), 

- учить 

анализировать 

звуковой ряд, 

состоящий из двух 

– трех – четырех 
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- совершенствовать навык 

подбора и употребления в 

речи антонимов – глаголов, 

существительных, 

прилагательных (вкатить – 

выкатить, внести – вынести, 

жадность – щедрость, 

бледный – румянный), умение 

преобразовывать название 

профессий мужского рода в 

профессии женского рода 

(воспитатель – 

воспитательница, 

баскетболист – 

баскетболистка), 

- объяснять значение слов с 

опорой на их 

словообразовательную 

структуру (футболист – это 

спортсмен, который играет в 

футбол), переносное значение 

выражений (широкая душа, 

сгореть от стыда),  

-упражнять в подборе 

синонимов и практическом 

употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, 

смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля). 

элементами 

творчества (дополняя, 

изменяя отдельные 

эпизоды), 

- упражнять в 

конструировании 

предложений по 

опорным словам, в 

распространение 

предложений за счет 

введения однородных 

членов (сказуемых, 

подлежащих, 

определений, 

дополнений),  

- формировать навыки 

составления 

повествовательного 

рассказа на основе 

событий заданной 

последовательности, 

предложений с 

элементами 

творчества (с 

элементами небылиц, 

фантазийными 

фрагментами) 

многосложных 

слов с открытыми и 

закрытыми 

слогами. Со 

стечение согласных 

и без, 

- вводить в речь 

детей слова со 

сложной слоговой 

структурой, 

- воспитывать 

правильную 

ритмико – 

интонационную и 

мелодическую 

окраску речи. 

гласных звуков, 

осуществлять 

анализ и синтез 

прямого и 

обратного слова, 

например ап, 

анализировать 

оптико – 

пространственные 

и графические 

признаки букв, 

осуществлять звуко 

– буквенный анализ 

и синтез слогов, 

читать и печатать 

сочетания из двух – 

трех гласных, 

слоги, слова (до 5 

звуков).  

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

3 период обучения (март, апрель, май) 

Лексические темы 2 периода обучения: «Зима»,  «Дикие животные зимой», «Мебель», «Посуда и 

продукты питания»,  «Животные жарких стран», «Семья», «Инструменты», «Морские, речные и 

аквариумные обитатели», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Защитники Отечества. 

Россия», «Комнатные растения», «Транспорт». 

Лексические темы 3 периода обучения: «Весна»,  «Мамин праздник», «Перелетные птицы»,  

«Цветы», «Растения и животные весной»,  «Весенние работы в саду, поле, огороде», «Наша 

страна», «Профессии», «Наш дом»,  «Сад-огород-лес»,  «Человек», «Домашние животные» », 

«Школа», «Лето», «Признаки лета», «Летние забавы и игры». 

Задачи: Задачи: Задачи: Задачи:  
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- Уточнить и расширить 

значение слов (с опорой на 

лексические темы), 

- Активизировать 

словообразовательные 

процессы: Объяснение и 

употребление сложных 

слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат), 

объяснение и практическое 

употребление в речи 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным и 

увеличительным 

значением (кулак – 

кулачок – кулачище), 

- закреплять употребление 

обобщенных понятий на 

основе их тонких 

дифференциаций (цветы: 

полевые, садовые, лесные), 

навыки согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже, 

числительных с 

существительными в роде, 

падеже, 

- совершенствовать навык 

употребления в 

самостоятельной речи 

сложных предлогов, 

умения подбирать 

синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, 

великолепный), 

преобразовывать одни 

грамматические формы в 

другие (веселье – веселый 

– веселиться – 

- Закреплять навыки 

выделения частей 

рассказа, анализа 

причинно – 

следственных и 

временных связей, 

существующих 

между ними, 

распространения 

предложений за 

счет введения в них 

однородных членов 

предложения, 

пересказа сказок, 

рассказов с 

распространением 

предложений, с 

добавлением 

эпизодов с 

элементами 

рассуждений, с 

творческим 

введением новых 

частей сюжетной 

линии (начала, 

кульминации, 

завершения 

сюжета), 

составления 

рассказов – 

описаний (одного 

предмета, двух 

предметов в 

сопоставлении), 

умения составлять 

словосочетания, 

предложения с 

рифмующимися 

словами, 

развернутого 

рассказа о каком – 

либо событии, 

процессе, явлении 

за счет подробного, 

последовательного 

- Закреплять и 

автоматизировать 

поставленные 

звуки в 

самостоятельной 

речи, 

- закреплять 

умения 

дифферинцировать 

на слух и в речи 

оппозиционные 

звуки (р-л, с-ш, ш-

ж и т.д.), 

анализировать 

свою речь и речь 

окружающих на 

предмет 

правильности 

оформления ее 

фонематичесеого 

оформления, 

- формировать 

тонкие звуковые 

дифференцировки 

(т-т*-ч*, ш – щ*, т 

– с – ц и т.д.), 

- продолжать 

работу по 

исправлению 

нарушений звуков 

(р, р*, ч*, щ*), по 

воспитанию 

правильного темпа 

и ритма речи, ее 

богатой 

интонационно – 

мелодической 

окраски,  

- совершенствовать 

навыки 

употребления в 

речевом контексте 

- развивать оптико – 

пространственные 

ориентировки, 

графомоторные навыки,  

- закреплять понятия, 

характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий», 

изученные ранее буквы, 

графические и оптико – 

пространственные 

признаки изученных 

букв, 

- формировать навыки 

дифференциации, 

написания изученных 

букв, слогов, слов 

(например: лапа), 

преобразования слогов, 

слов с помощью замены 

букв, удаления или 

добавления буквы (му-

пу, мушка, пушка, кол – 

укол и т.д.), навык 

беглого, сознательного, 

послогового чтения 

коротких текстов, 

операции звукослогового 

анализа и синтеза на 

основе наглядно – 

графических схем слов 

(например: вата, кот и 

т.д.), 

- знакомить с буквами, 

обозначающими звуки, 

близкие по артикуляции 

или акустическим 

признакам (с-ш, с-з, п-б 

и т.д.), со словами более 

сложной слоговой 

структуры (шапка, 

кошка и т.д.),  
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веселящийся), 

- учить объяснять и 

практически употреблять в 

речи слова с переносным 

значением (ангельский 

характер, ежовые 

рукавицы, медвежья услуга 

и т.д.), слова – синонимы в 

самостоятельной речи 

(молить – просить – 

упрашивать, плакать – 

рыдать – всхлипывать). 

 

описания действий, 

поступков, его 

составляющих,  

- заучивать 

стихотворения, 

потешки, 

- учить составлять 

рассказ по картинке, 

серии картинок.   

 

слов сложной 

слоговой 

структуры и 

звуконаполняемо-

сти.  

 

- учить анализировать, 

выкладывать из букв 

разрезной азбуки слова, 

небольшие предложения, 

читать аналитико – 

синтетическим способом 

слова, писать слова, 

определять количество 

слов в предложении, их 

последовательность, 

- дать понятие «ударный 

гласный звук», 

- ввести изученные 

буквы в наглядно – 

графическую схему 

слова. 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 
- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; четко дифференцировать все 

изученные звуки; 

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне; 

-называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

-производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

-читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

- отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их; 

-выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания.. 

Приложение № 2 

План занятий в подготовительной группе 

Фронтальные занятия – 4 раза в неделю 

Месяц/дата Тема  

недели 

Развитие лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие связной речи Развитие  фонетико-

фонематических 

представлений и 

обучение грамоте. 

Сентябрь 

1-2 недели 

01.09.23 

04.09.23-

15.09.23 

 

День знаний 

Обследование детей 
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3-я неделя 

18.09 – 22.09 

Осень. Согласование 

числительных с 

существительными 

 

Составление рассказа с 

опорой на картинку «Осень» 

 

Звук и буква У. 

Звук и буква А. 

 

4-я неделя 

25.09-29.09 

Деревья. Образование 

относительных 

прилагательных. 

 

Составление описательного 

рассказа о дереве. 

 

Звуки У-А.  

Звук И. Буква И. 

 

Октябрь 

1-янеделя  

02.10 – 06.10 

Овощи. 

 

Согласование 

существительных 

единственного числа с 

существительными 

Пересказ русской народной 

сказки «Мужик и медведь» с 

элементами драматизации. 

 

Звуки П-Пь. Буква Звуки 

К-Кь . Буква К 

 

2-я неделя  

09.10-13.10 

Фрукты. Существительные 

множественного числа в 

родительном падеже 

Пересказ рассказа 

Л.Н.Толстого «Косточка». 

 

Звуки Т,Ть . Буква Т 

Звук  К-Т. 

 

3-я неделя 

16.10-.20.10 

Насекомые. Предлог НА 

 

Составление описательного 

рассказа о пчеле. 

 

Звуки П-Т-К 

Звук О Буква О 

 

4-я неделя 

23.10-27.10 

Перелетные 

птицы. 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

родительном падеже. 

 

Пересказ рассказа 

И.С.Соколова –Микитова 

«Улетают журавли» с 

помощью опорных сигналов. 

 

Звуки Х-Хь. Буква Х 

Звуки К-Х 

 

5-я неделя 

30.10-03.11 

Грибы. 

Ягоды. 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

 

Пересказ рассказа В.Катаева 

«Грибы» с помощью опорных 

сигналов. 

 

Звук и буква Ы 

Гласные звуки А, У, И, 

Ы, О 

 

ноябрь 

1-я неделя Домашние Притяжательные Составление  рассказа  Звуки М, Мь. Буква М 
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07.11-10.11 животные и 

их детеныши. 

прилагательные 

 

неудачная охота по серии 

сюжетных картинок 

 

Звук Н, Нь. Буква Н 

2-я неделя 

13.11-17.11 

Дикие 

животные и 

их детеныши. 

Образование 

притяжательных и 

сложных 

прилагательных 

 

Пересказ  рассказа 

В.В.Бианки «Купание 

медвежат» 

 

Звуки Н-М 

Звук и буква Б 

 

3-я неделя 

20.11-24.11 

Одежда. 

Обувь,  голов

ные уборы. 

Согласование 

существительных с 

количественными 

числительными. 

 

Составление описательного 

рассказа на тему «Одежда» 

 

Звуки Б-бь. Буква Б. 

Звуки П-Б. 

 

 

 

 

 

4-я     неделя 

 

27.11-01.12 

Зима. Предлог ПЕРЕД 

 

Составление  рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картинке(образец-

рассказ логопеда) 

 

Звук  и буква С. 

Звук СЬ. Буква  С. 

  

 

Декабрь 

1-я неделя 

04.12-08.12 

Зимующие 

птицы 

Предлог ЗА Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картин. 

 

Звуки С-Сь.Буква С. 

Звук и буква З. 

 

2-я неделя  

11.12-15.12 

Мебель. Предлог МЕЖДУ 

 

Составление рассказа « Как 

изготавливают мебель» по 

опорным словам. 

 

Звук Зь. Буква З 

Звуки З – Зь. Буква З 

 

3-я неделя 

18.12-22.12 

Посуда. Предлог  ИЗ-ПОД 

 

Пересказ русской народной 

сказки « Лиса и журавль» (с 

элементами драматизации) 

Звуки Сь-Зь 

Звуки С-З 
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4-я неделя 

25.12-29.12 

Новый год. Закрепление 

употребления имен 

существительных в 

творительном падеже 

Пересказ рассказа «Ёлка» 

 

Звуки В-Вь. Буква В 

январь 

1-я неделя 

01.01.-08.01. 

каникулы 

    

2-я неделя 

08.01-12.01 

Животные 

жарких стран. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

 

Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон  спас 

хозяина от тигра» 

 

Звуки Д -,Дь. Буква Д 

 Звуки Т-Д 

 

3-я неделя 

 15.01-19.01 

 Семья. Антонимы. 

 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Семья». 

 

Звуки Ть-Дь. 

Звук и буква Г. 

 

4-я неделя 

22.01-26.01 

Инструменты. Существительные  в  фор

ме творительного падежа 

 

Пересказ рассказа К.Нефедова 

«Две косы» 

 

 

 Звуки Г - Гь. Буква Г 

 Звуки Г-К 

 

5-я неделя 

29.01-02.02. 

Морские 

речные и 

аквариумные 

обитатели. 

Притяжательные 

прилагательные 

 

Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

 

 Звук Э. Буква Э. 

Звук Й. Буква Й 

 

февраль 

1-я неделя 

05.02-09.02 

День 

защитников 

Отечества 

Существительные 

множественного числа, 

родительного падежа. 

Составление рассказа «Собака-

санитар»По серии сюжетных 

картинок 

Буква Е. 

Буква Я 

 

2-я неделя 

12.02-16.02 

Транспорт. Употребление 

существительных и 

глаголов в единственном 

и множественном числе. 

Составление рассказа 

« Случай на улице» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

Звук и буква  Ш 

Звуки буква 

Ш(продолжение) 
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 предшествующих и 

последующих событий. 

 

 

3-я неделя  

19.02-22.02 

Конец зимы. Предлог НАД. 

 

Пересказ сказки с опорой на 

предметные картинки «Как 

колобок свою сестрицу 

догонял» 

 

Звуки  С-Ш 

Звуки С-

Ш(продолжение) 

 

4 –я неделя 

26.02.-01.03 

8 марта Образование  однокорен

ных слов. 

 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

«Поздравляем маму» 

 

Звук Ж.  Буква Ж 

Звуки Ж-З 

 

март 

1-я неделя 

 04.03-07.03 

Весна Предлог ЗА Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского 

« Четыре желания» 

Звуки Ж-Ш 

Звуки Ш-Ж-С-З 

 

2-я неделя 

11.03-15.03 

Перелетные 

птицы весной. 

Изменение глаголов по 

временам. 

 

Составление рассказа 

«Скворечник» по серии 

сюжетных картинок. 

 

Звук Л. Буква Л. 

Звук Ль. Буква Л. 

 

3-я неделя  

 18.03-22.03 

Растения и 

животные 

весной. 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

 

Пересказ рассказа 

Г.А.Скребицкого 

«Весна» с придумыванием 

последующих событий 

 

Звуки Л-Ль 

Звук Ц .Буква Ц. 

  

4-я неделя 

25.03-29.03 

Наша страна. Образование 

синонимических 

рядов. 

 

Пересказ рассказа 

С.А.Баруздина  

«Страна,где мы живем» с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением последующих 

событий 

 

Звуки Ц-С 

Буква Ю 
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апрель 

 1-

янеделя  01.04-

05.04 

Профессии. Образование 

существительных от 

глаголов. 

 Составление рассказа « Кто 

кормит нас вкусно и полезно?» 

из коллективного опыта. 

Звук Р.  Буква Р 

Звук Рь. Буква Р 

 

2-я неделя 

08.04-12.04 

Наш дом. Предлог ИЗ-ЗА 

 

Составление рассказа «Дом, в 

котором я живу»(из личного 

опыта) 

 

Звуки Р-Рь. 

Звуки Р-Л 

 

3-я неделя 

 15.04-19.04 

Сад –огород 

– лес 

Предлог  ЧЕРЕЗ 

 

Пересказ  рассказа 

В.А.Сухомлинского 

«Стыдно перед соловушкой» 

 

 Звук Ч. Буква Ч. 

Звуки Ч –Ть. 

 

4-я неделя 

22.04 – 26.04 

Человек. Возвратные глаголы. 

 

Составление рассказа на тему 

«Человек» по серии картинок 

 

Звуки Ф-Фь. Буква Ф. 

Звуки Ф-В 

 

май 

1-я неделя 

29.04.-03.05 

Домашние  жи

вотные. 

Возвратные глаголы. 

 

Составление рассказа «Щенок» 

по серии сюжетных картин 

Звук Щ. Буква Щ. 

Звуки Щ-Ч 

 

2-я неделя 

06.05-10.05 

Школа Развитие  

навыков 

словообразование. 

 

Составление рассказа  

по серии сюжетных  

картин «Готовимся к школе» 

Звуки  Щ-Ть 

3-я неделя 

13.05-17.05 

Лето. Прилагательные 

сравнительной степени. 

 

Составление рассказа  «Как я 

проведу лето» 

 

Звуки Щ-Ч-Сь-Ть. 

Твердые и мягкие 

согласные 

 

4, 5-я неделя 

20.05 – 24.05, 

повторение 

пройденного 

материала 

повторение 

пройденного материала 

повторение пройденного 

материала 

Звуки С-З 
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27.05 -31.05 

 

 


