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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учителя-логопеда Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения ««Детский сад №394 комбинированного вида с татарским языком 

воспитания и обучения» Советского района г. Казани 

Рабочая программа позволяет своевременно выявлять речевые дефекты и осуществлять 

коррекционно–развивающую работу с детьми старшего дошкольного возраста (5-6лет) с учетом 

единства подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. Коррекционно-

развивающая работа при четкой организации обладает высокой эффективностью 

коррекционного воздействия, разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой 

и общей подготовке детей к школе. При разработке программы учитывался контингент детей 

группы (краткая характеристика воспитанников группы). 

Рабочая программа разработана с учетом нормативных документов: 

•Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. №371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статья 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022г. №1028. «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (далее 

ФОП); 

•Обновленный ФГОС дошкольного образования в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. №955 (зарегистрирован в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный №72264) (далее – ФГОС ДО); 

Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-20, «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СанПиН» 1.2.3685-21, «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

•Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №394 комбинированного вида с татарским языком воспитания и                 

обучения» Советского района г. Казани 

• Адаптированная образовательная Программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №394» Советского района города Казани Приказ № 36/ПД от 28.08.23г. 

Планирование Программы составлено на основе: 

• «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с /Н.В.Нищева 

•  Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. — М., «Просвещение» 2010, 
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А также с использованием современных достижений логопедической науки и практики, 

специальной и детской психологии, специальной педагогики (Н.Е. Веракса, Н.Н. Поддьяков, Н.В. 

Микляева, С.Н Шаховская, Т.Б. Филичева), отражающих представления о структуре речевого 

нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи, онтогенезе речи, а также о 

специфике оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, возрастного состава детей, 

диагнозов поступающего контингента детей, если её реализация не даёт ожидаемых результатов, 

тематика и содержание деятельн6ости могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников и др. 

Программа носит коррекционно-развивающий характер.  Основной формой работы при 

реализации Программы является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия 

в основном носят игровой характер. 

 
1.1.1. Цель и задачи Программы 

-Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Программа для детей с ТНР содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи АОП ДО (п.10.2. ФАОП ДО): 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Согласно ФОП п. 14.3. и ФГОС ДО п.1.4. Программа построена на следующих принципах: 

1.полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2.построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3.содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4.признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5.сотрудничество ДОО с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

6.формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

7.возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

8.учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы формирования звуковой стороны речи у детей с ОНР 
1.Развитие понимания речи; 

2.Развитие активной подражательной речевой деятельности; 

3. Развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 

Сроки реализации Программы и адресная направленность 
Программа рассчитана на один год коррекционного обучения для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

Программа может быть адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

 

 
1.1.3. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ТНР 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием 

речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 

Краткая психолого – педагогическая характеристика детей группы: 
 
Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здоровья детей, 

особенностей их развития, особенностей семей воспитанников, особенностей региона. Что 

подтверждается проведенными исследованиями. 

 

                                                  Таблица 1. Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей - 21 человек 

Групп

а  

(возра

ст) 

Группа здоровья Диагноз 

(психолого-педагогическая 

классификация) 

Диагноз 

(клиническая  

классификация) 

 

 

I 

 

 

 

II 
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Р
. 
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о
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я 
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Р
. 

IV
 у

р
о
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ь
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о
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р
аз

в
и
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я 

Ф
Ф

Н
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и

я
 

 

Д
и

за
р

тр
и

я 

 

С
л

о
ж

н
ая

 д
и

сл
ал

и
я 

 

5-6 

лет 

5 

 

11 

 

- 

 

- 

 

15 

 

1 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

 

Вывод: большинство детей относится ко II группе здоровья, имеют логопедическое 

заключение ОНР III уровень речевого развития. 

 

В ходе бесед с родителями, анкетных данных, анализа медицинских сведений, изучения 

амбулаторных карт детей выяснилось, что у большинства детей анамнез отягощен отклонениями 

в здоровье различной степени.  
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Таблица 2. Индивидуальные особенности детей группы 

 

Таблица 3. Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Полная семья 12 

Неполная семья 4 

Многодетная семья 2 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья - 
 

Вывод: большинство детей группы живут и воспитываются в полных семьях.  

 
 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы с 5 до 6 лет, 
конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам по ФОП 

У ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 

понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с 

желанием играет в подвижные игры;  

 - ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 

подобное); 

 - ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

 - ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

играет рядом; 

 - ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

 - ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 - ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продвигаться 

к цели; 

 - ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; 

 - ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

 - ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на 

них; 

 - ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях; 

 - ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

Группа, 

возраст детей 

                                      Особенности детей 

  Пол Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная сфера 

Ж М 

 

 

5-6 лет 

 

 

6 

 

 

10 

Агрессивность -  

Тревожность - 1 

Застенчивость - 1 

Гиперактивность - 0  

Вторичная задержка интеллектуального 

развития – 0 
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 ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое 

имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в 

котором живет (город, село и так далее); 

 - ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию 

с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; 

 - ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

 - ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

 - ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, 

забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

 - ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе;  

 - ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет 

цель («Я буду лечить куклу»). 

 
Планируемые результаты освоения Программы с ОНР 
- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем; 

 - развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи 

в различных ситуациях общения; 

 - автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звука-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 

соответствии с программой логопедических занятий. 

- понимание и выделение из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты 

питания», «Одежда» и т. д.); 

 - называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.); 

 - обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. 

д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, 

больно и т. д.); 

 - выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста. 

различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;   

- владеет простыми формами фонематического анализа 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 



9 

 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 
 Целевые ориентиры освоения Программы  детьми старшего дошкольного возраста  с 
ТНР сформированы в соответствии в ФАОП. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, механизмом и видом речевой 

патологии (дизартрия), структурой речевого дефекта воспитанников с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

• совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

• сформированность социально-коммуникативных навыков; 

• сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств;  

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);  

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

6) пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке;  

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;   

8) владеет простыми формами фонематического анализа;  

9) использует различные виды интонационных конструкций;  

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль;  

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; передает в  сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

12) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

13) проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь;  

14) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.);  
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16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;  

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток;  

19) использует схему для ориентировки в пространстве;  

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения;  

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество;  

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

26) знает основные цвета и их оттенки;  

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; выполняет 

двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

29) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

30) описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 

плохого самочувствия, боли и т. п.;  

31) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения 

за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

 

1.3. Диагностические материалы. 
   Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

• психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

• специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 
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2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно 

с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 

беседа с родителям (законным представителям) ребенка и анкетирование. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится учителем-логопедом (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). Диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

При непосредственном контакте педагога с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, 

об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяет МАДОУ и проводится 

2 раза в год. Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком 

образовательной программы, в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу 

(стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе 

учитывается адаптивный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой 

и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

    Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 
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динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 

итоговом обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-логопеда. 

Для диагностики используются методики логопедического обследования Н.В.Нищевой «Речевая 

карта для обследования детей 5-7 лет» и «Картинный материал к речевым картам. Сроки 

проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май.  

 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным 

критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

 

 Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 
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согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, 

первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

 
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка (п.11 ФАОП ДО).  
В содержательном разделе АОП ДО представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 
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б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями г. Казани, местом расположения ДОУ, педагогическим 

коллективом. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, педагогический коллектив следует общим и специфическим 

принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимаем во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с образовательной программой и 

не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 
2.1. Проектирование образовательного процесса 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

            Программа коррекционной работы предусматривает: 
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• проведение индивидуальной и подгрупповой (групповой) логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

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

• социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

• познавательное развитие, 

• развитие высших психических функций; 

• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Учебный план 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР реализуется в 

образовательной организации в группах компенсирующей направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) со второй недели 

сентября по май (включительно) проводится в неделю 2-3 фронтальных занятия 

продолжительностью 20-25 минут каждое, что не превышает рекомендованную САНПиНом 

недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее двух-трех раз в неделю занимается 

индивидуально с логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия со специалистами не 

включаются в сетку занятий.  

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с 

родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях.  
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Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Познавательное развитие. ФЦКМ 1 

Познавательное развитие. ФЭМП 2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 

 

3 (1 на свежем 

воздухе) 

Речевое развитие. Фронтальное занятие с учителем-логопедом 2 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы В 

интегрированных 

формах 

организованной 

образовательной 

деятельности, в 

режимных 

моментах 

Индивидуальное занятие с учителем-логопедом  2-3 

Индивидуальное занятие с воспитателем  2 

 

Таблица 4. Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников, 

социальными 

партнерами (Детской 

поликлиникой «Азино» 

№ 3 «ГАУЗ «ДРКБ МЗ 

РТ, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №144 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Советского района г. 

Казани) 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные с 

участием разных 

специалистов 

занятия. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 

 

Таблица 5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физкультминутка. 

Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут.  

В пятую неделю декабря и вторую неделю января для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня, во второй половине дня 

С 5 до 6 лет 

20-25 минут фронтальное 

занятие 

15-20 минут индивидуальное 

 

В первой половине дня – 65 минут 

(включая индивидуальное занятие с 

логопедом) 

Во второй половине дня - 25 минут  
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художественно-эстетического и оздоровительного циклов и индивидуальные занятия со 

специалистами.  

В летний период образовательная деятельность не организуется. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем 

воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

2.2. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 
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» связаны с основным направлением 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 группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а также, имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.   

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

- развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

- работа над слоговой структурой и звуко-наполняемостью слов; 

- совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза; 

2. Развитие словаря; 

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

4. Развитие связной речи; 

5. Подготовка к обучению элементам грамоты. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Сенсорное развитие 

2. Развитие психических функций 

3. Формирование целостной картины мира 

4. Познавательно-исследовательская деятельность 

5. Развитие математических представлений 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Развитие общей и мелкой моторики рук. 

2. Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры) 

3.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Формирование коммуникативных навыков. 

2. Формирование общепринятых норм поведения 

3. Формирование гендерных и гражданских чувств 

4. Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры) 

5. Совместная трудовая деятельность 

6.  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Восприятие художественной литературы 

2. Конструктивно-модельная деятельность 

3. Изобразительная деятельность (рисование, аппликация) 

4. Лепка 

5. Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра не детских музыкальных инструментах) 

 

2.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 
развития обучающихся с ТНР 

 

2.3.1. Содержание образовательной деятельности по коррекции выявленных недостатков 

в речевом развитии обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

• Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

• Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.  

• Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

• Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

• Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия).  

• Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы).  

• Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

• Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности 

к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

• Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

• Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

• Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

• Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

• Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных.  
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• Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

• Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

• Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

• Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

• Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

• Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

      - существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, 

брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

      -  существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама 

режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

• Формировать навык составления короткого рассказа. 

• Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений.  

• Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

• Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

• Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

• Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже:  

      -  с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

      -  с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

• Расширять значения предлогов: употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать 

словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.  

• Учить составлять разные типы предложений:  

     -  простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

     -  предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

     - сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы!..).  

• Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

• Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — 

«три» — «четыре»). 

• Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

• Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений 

за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у 
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окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

• Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

•  Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

• Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже:  

      -  с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

      -  с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

• Расширять значения предлогов: употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать 

словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.  

• Учить составлять разные типы предложений:  

      - простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

      -  предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

      - сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы!..).  

• Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

• Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — 

«три» — «четыре»). 

• Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

• Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений 

за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у 

окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

• Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

•  Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Формирование произносительной стороны речи 

• Уточнять у детей произношение сохранных звуков 

• Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений и в самостоятельной речи. 

• Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

• Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

• Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — 

[и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

• Учить дифференцировать звуки по участию голоса, по твердости-мягкости, по месту 

образования. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

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

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

• Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  

• Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

• Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

• Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов 

(ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

2.3.2. Содержание образовательной деятельности по коррекции выявленных недостатков 

в речевом развитии обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (с четвертым уровнем речевого развития) предусматривает: 

Обучение детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. (с 

четвертым уровнем речевого развития) предполагает: Логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, 

лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. В процессе коррекционной работы особое внимание 

уделяется развитию у детей:  

• способности к сосредоточению;  

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;  

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий;  

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата;  

• возможности использования помощи партнера по работе. Процесс усвоения языковых 

средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного 

материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и 

упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.  

Направления коррекционно-развивающей работы:  

Совершенствование произносительной стороны речи: закреплять навыки четкого 

произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи детей. 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 ([л], [л'], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать умение дифференцировать звуки по 

парным признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — 

шипящие и т. д.). Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов.  

Совершенствование лексико-грамматической стороны речи: развивать лексико-

грамматические средства языка. Расширять пассивно-активный словарь по разным лексическим 

темам. Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы) Закреплять 

употребление обобщенных понятий. Активизировать словообразовательные процессы: 
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употребление наименований, образованных за счет словосложения. Совершенствовать навыки 

подбора и употребления в речи антонимов и синонимов (глаголов, прилагательных, 

существительных) Развивать и совершенствовать словоизменительные способности. Закреплять 

навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять умение выделять 

отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний 

каждого из них. Составлять рассказ по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-

графические планы). Закреплять навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы. Формировать навыки составления предложений с элементами творчества.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: развивать 

произвольное внимание, слуховую память. Закреплять понятия «звук», «слово» и др.  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, 

твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования. Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных 

звуков. Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога. Формировать умение выделять 

последний и первый согласный звук в слове. Формировать умение выделять гласный звук в 

положении после согласного (в слогах, словах). Учить производить анализ и синтез прямых 

слогов. Учить анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. Развивать 

оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные навыки. Обучение 

элементам звукового анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР.  

 

 

2.4. Планирование образовательной деятельности 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в 

рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

Календарно - тематическое планирование коррекционно-образовательной деятельности 

учителя-логопеда представлено в Приложении № 1. 

Комплексное перспективное планирование работы учителя-логопеда на 2023/2024 

учебный год представлено в Приложении № 2. 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и  
культурных практик 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

      Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3—4 детей, 

имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

      На занятиях осуществляется: 

      • закрепление навыков произношения изученных звуков; 

      • отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

      • звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

      • расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

      • закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных 

на индивидуальных занятиях звуков. 

      Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение 

года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи 

каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные 

специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т. д. 

 Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:  

      • выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата 

      • закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 

детей звуков. 

      • постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

    Заканчивается обучение детей в мае. К этому времени дети закрепляют правильное 

произношение поставленных звуков и различение многих фонем родного языка, а также умение 

анализировать односложные слова без стечения согласных. В самостоятельной речи они должны 

уметь пользоваться простыми лексико-грамматическими конструкциями, структурами простых 

и сложных предложений. В процессе овладения фонетической стороной речи в занятия 

постепенно включаются упражнения по обучению детей осознанному анализу звукового состава 

слова. Развитие умения выделить звуки из разных позиций в слове, в свою очередь, помогает 

восполнить пробелы фонематического развития. 

 

2.6. Технологии и методы, применяемые в коррекционной работе с детьми с ТНР 
В коррекционно-развивающей логопедической работе с детьми активно используются 

следующие технологии: 

• Технология развития мелкой моторики (кинезиология, Су-джок терапия, игровые 

упражнения О.И. Крупенчук, Е. Железновой) 

• Технология развития артикуляционной моторики (игровые комплексы артикуляторной 

гимнастики, самомассажи И.А. Куликовской, Г.А. Османовой, Л.А. Поздняковой, 

элементы логопедического массажа, артикуляционная гимнастика О.С. Гомзяк, О.И. 

Крупенчук) 

• Технология развития фонематического слуха (методики Колесниковой, В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко, О.А. Степановой, Т.А. Ткаченко, Т.В. Тумановой, Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной и др.) 

• Технология развития речевого дыхания и голоса (элементы дыхательной гимнастикаи 

А.Н. Стрельниковой, технология развития речевого дыхания Л. И. Беляковой и Е. А. 

Дьяковой) 

• Технология развития лексико – грамматических компонентов речи (О.С. Гомзяк, Э. Н. 

Теремкова, Т.А. Ткаченко, Н. В. Нищева) 
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• Технология   развития   связной речи (моделирование, схематизация, иллюстрирование, 

мнемо-таблицы) 

• ИКТ 

• Здоровьесберегающие технологии (кинезиология, Су-джок терапия, игровые упражнения, 

дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, пальминг, и т.д.) 

•  

 
2.7. Взаимодействие педагогических работников с детьми приводятся в АОП ДО 

МАДОУ «Детский сад № 394» в пункте 2.1.2. 
 

2.8. Преемственность учителя-логопеда и воспитателя группы 
компенсирующей направленности 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности 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 начале учебного года логопед и воспитатель согласовывают изучение 

лексических тем на год, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы. При необходимости в начале каждого месяца корректируются 

лексические темы на неделю или месяц. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа; 

 • рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.    

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

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.     

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.   
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Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

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

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

 В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. 

п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт 

ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. 

Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать 

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

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. 

Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 

 В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей 

с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. 

 Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

 Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 

развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

 Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. 

 Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

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

сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов 

активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на 

всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

 В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

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

только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения. 

 Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение 

детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи», «Фрукты» и т. д.). 
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 В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

 Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными 

явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

 Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). 

 Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

 Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно 

отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

 При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. 

Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

 

Планирование работы в старшей логопедической группе ДОУ 
 

Консультативно – методическая работа с педагогическим коллективом 
Виды деятельности Сроки  

Ознакомление с результатами первичной диагностики 

состояния речи. 

Рекомендации по профилактике нарушений речи с детьми, 

определенными в группу риска по возникновению 

нарушений речи. 

Формирование списка детей, зачисленных на 

логопедические занятия. 

Согласование расписания занятий с детьми, зачисленными 

на коррекционно-развивающие занятия 

Сентябрь - октябрь 
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Показ артикуляционной гимнастики. Знакомство с 

комплексами артикуляционных упражнений для свистящих 

звуков  

Ноябрь  

Показ артикуляционной гимнастики. Знакомство с 

комплексами артикуляционных упражнений для шипящих 

звуков  

Декабрь  

Показ артикуляционной гимнастики. Знакомство с 

комплексами артикуляционных упражнений для сонорных 

звуков  

Январь  

Тема: «Кинетический песок, как средство развития речи» Февраль  

Тема: «Дети с трудностями в обучении»  Март  

Тема: «Логопедическая работа на заключительном этапе». 

Практические и теоретические рекомендации по 

осуществлению коррекционно-логопедических 

мероприятий для детей в летний период (беседа, 

рекомендации воспитателям) 

Апрель  

 

2.9. Взаимодействие с семьями обучающихся с ТНР 

 
1.Организация коррекционной развивающей работы 

логопедической группы. 

Индивидуальное консультирование родителей организация 

работы с детьми по результатам обследования 

октябрь 

2.Тема: «Моя мама логопед» (консультация) ноябрь 

3.Тема «Игры, направленные на развитие грамматического 

строя речи» (папка-передвижка) 
декабрь 

4.Тема: «Игровой комплекс» (консультация) январь 

5.Тема: «Играйте с ребенком в слова» (консультация) март 

6.Советы по автоматизации поставленных звуков в 

домашних условиях «Ш, Ж, Щ, Ч» (консультация) 

при постановке звуков 

7.Советы по автоматизации поставленных звуков в 

домашних условиях «С, Сь, З, Зь, Ц» (консультация) 

при постановке звуков 

8.Советы по автоматизации поставленных звуков в 

домашних условиях «Л, Ль, Р, Рь» (консультация) 

при постановке звуков 

 

После проведения логопедического обследования учитель-логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и 

неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед подробно разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий 

сребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. 
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Программа предусматривает 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые 

занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные консультации, 

видео консультации, праздники и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического 

материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, систематические занятия с 

ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по 

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование 

интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно.  

В речевой 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 консультациях и еженедельно в 

письменной форме в специальных тетрадях, а 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, подсказывают родителям, в какое время 

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

с ребенком дома. Для родителей также подобраны практические материалы, оформленные на 

стендах и в папках «Советы учителя-логопеда», и представлены в родительских уголках 

групповой раздевалки и в коридоре возле кабинета учителя-логопеда.  

В течение учебного года планируются 2 родительских собрания: 

 1-е родительское собрание (конец сентября), на котором освещаются следующие вопросы: 

 • анализ результатов психолого-педагогического обследования детей группы; 

 • организация жизни и занятий детей в условиях специальной группы (режим, задачи и 

содержание коррекционной работы, основные приемы педагогического воздействия и т.д.).  

 2-е родительское собрание (по итогам учебного года – май), в повестку которого входят: 

• итоги коррекционной работы за год обучения;  

• анализ повторного обследования детей;  

• рекомендации для каждого ребенка.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция 

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

группе.  

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Поддержка детской инициативы 

Педагогические условия Способы и приемы 

1. Уделять внимание развитию детского 

интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и 

умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими 

интересами, задавать познавательные 

вопросы;  

2. организовывать ситуации, 

способствующие активизации личного 

1. Не следует сразу помогать ребёнку, если он 

испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания 

помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 
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опыта ребёнка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3. расширять и усложнять в соответствии с 

возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок 

способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка 

творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов;  

4. поощрять проявление детской 

инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя 

приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5. создавать условия для развития 

произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6. поощрять и поддерживать желание детей 

получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно 

довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить 

качество своего результата; 

7. внимательно наблюдать за процессом 

самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям 

помощь, но стремиться к её дозированию. 

Если ребёнок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8. поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей 

и достижений каждого ребёнка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества 

через использование приемов похвалы, 

одобрения, восхищения. 

2. У ребёнка всегда должна быть возможность 

самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие 

решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с 

ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребёнка изменения в поведении 

и деятельности становятся поводом для смены 

стиля общения с ребёнком. Важно уделять 

внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны 

к мнению взрослых. Необходимо поддерживать 

у них 

ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

4.Педагог может акцентировать внимание на 

освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и 

формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5.Создание творческих ситуаций в игровой, 

музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у 

детей. Сочетание увлекательной творческой 

деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его 

воплощения. 

6.Педагог уделяет особое внимание обогащению 

РППС, обеспечивающей поддержку 
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инициативности ребёнка. В пространстве 

группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, 

новые таинственные книги и прочее. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

  

Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом возрастных 

особенностей детей 5-7 лет (в соотв.  с п.25 ФОП ДО): 

Создание педагогических условий, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество: 

- определение для детей все более сложных задач, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю,  

- постоянная поддержка желания преодолевать трудности; 

- поощрение ребёнка за стремление к таким действиям; 

- нацеливание на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

 

 
2.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Цели:  

• воспитание любви к родному городу, чувства гордости  

• пробуждение познавательного интереса к городу  

• формирование начальных знаний о родном городе  

Дети должны знать не только своё имя, фамилию, домашний адрес, но и в каком городе они 

живут, назначение домов, центральную улицу города, главную реку города, главную площадь, 

первую крепость, праздник- день рождения города, название района, свою улицу, блокадное 

прошлое нашего город.  

 

  1 раздел. Задачи.  
• Воспитание культуры общения,  

• Уточнение представлений о жизни города, улицы, 

• Знакомство с центральной частью города, со своим районом, 

• Значение разных профессий и профессий родителей, 

• Проявление заботы к жителям и городу.  

 

2 раздел. Содержание работы 
 Работа в группе:  
• Чтение художественной литературы  

• Рассматривание картин 

• Художественно-творческая деятельность 

• Темы бесед с детьми, ситуации, игры  

 

Целевые прогулки, экскурсии: 
• Целевая прогулка по участку детского сада 
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Оснащение педагогического процесса  
• Участие в создании уголка логопеда в группе,  

• Создание альбома с иллюстрациями или презентаций  

• Изготовление атрибутов для сюжетных игр (магазин, семья, автобус, поликлиника, зоопарк) 

 

  3 раздел.  Работа с родителями  
• Практические задания (закреплять с ребёнком имя, фамилию, адрес, знание правил дорожного 

движения, учить ребёнка правильно называть имя отчество своих родителей, место их работы, 

совершать походы в театр, музеи, составлять фотоальбомы: «Моя семья», «Мой город –Казань»)  

• Информация для родителей  

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

  I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

  II период – декабрь, январь, февраль; 

  III период – март, апрель, май. 

Как правило, две недели сентября отводятся для углубленной педагогической диагностики 

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

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной 

программы.  

Со второй половины сентября начинается образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей проходит в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

В группах 5-6 лет проводятся 2 фронтальных занятия, в первый учебный период (сентябрь, 

октябрь, ноябрь), далее 3 занятия в неделю. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов 

работы не является обязательными. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 

детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

 В старшей группе логопедом проводится групповая работа по вторникам и четвергам. 

Логопед проводит каждый день индивидуальные занятия с детьми, в том числе и в присутствии 

родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы 

родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

  

  

3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов 
Организация режимных моментов, распорядок дня 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Учитывая, что дети едят с разной скоростью, следует предоставлять им возможность принимать 

пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  
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Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления прогулки проводятся ежедневно.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня постоянное выделяется время для ежедневного чтения 

детям. Детям читают не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда остается 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка, обеспечивается 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение.                                                       

Физкультурно-оздоровительная работа  
В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности.  

Огромное внимание обращается на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети находиться в помещении в облегченной одежде.  

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивается инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям, и интерес к использованию 

физкультурного оборудования вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно проводится со всеми детьми утренняя гимнастика.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки.  

 В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

не превышает нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции России 29 января 2021г., регистрационный № 62296). 

см. Приложение №3 
 

 

3.3. Специальные условия для получения образования детьми  
с тяжелыми нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
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учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

 
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду необходимо 

руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи. Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с 

мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому 

именно в логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры - 

драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

В логопедическом кабинете для организации развивающей среды созданы и наполнены 

необходимым оборудованием разделы, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового 

анализа, связной речи и речевого общения. 

В кабинете определены зоны: 

- индивидуальной работы: находится в более освещенном месте около окна, свет падает 

слева, на стене зеркало размером 100-70 см с дополнительной подсветкой, закрывающееся 

шторой; 

- подгрупповых занятий: здесь расположены магнитная доска, стулья, магниты красного, 

синего и зеленого цветов для проведения звукового анализа и синтеза, наборное полотно для букв 

азбуки и др.; 

-сенсомоторная зона: находится в доступном для детей месте, содержит материал для 

самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, дыхания; 

- наглядно- дидактические пособия и документация находится на полках шкафов. Весь 

материал систематизирован по разделам: фонетика, лексика, грамматика, связная речь; 

- обучение грамоте, диагностика. Имеется достаточное количество специальной 

литературы, по всем речевым нарушениям; журналы «Дефектология», «Логопед», «Логопед в 

детском саду», различные сборники с речевым материалом. 

В коридоре оформлен стенд для наглядной агитации, в котором еженедельно даются 

рекомендации для родителей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 2 стула для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спиртовые салфетки. 
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6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т. п.) 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки. скороговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования. 

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

10. «Алгоритмы», схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для составления 

описательных рассказов. 

11. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

14.  Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

16 . Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

17 . Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
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«Гном-ПРЕСС», «Новая школа», 1998.-128 с. 

11. Коноваленко С.В.Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповые работа по коррекции 

звукопроизношения. - М.: Издательство ГНОМиД. 2001.-136 с. 

12. Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. - М.: 

«Гном-ПРЕСС», «Новая школа». 1998.-240 с. 

13. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников. -М.: Издательство 
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«АКАЛИС»,1996.-80 с. 

14. Картушина М.Ю. Лого ритмические занятия в детском саду.-М.: ТЦ Сфера, 29-004.-192 с. 

15. Ковалько В.И. Азбука физминуток для дошкольников. - М.: ВАКО, 2005.-176 с. 

16. Лопухина И.С. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития рсчи.-М.: 

Аквариум, 1996.- 384 с. 

17.  Максаков А.И. Правильно говорит ваш ребенок. -2-е изд., испр.- М.: Просвещение, 1988-

159 с. 

18. Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению. -М.: ВАКО. 2004.-128 с. 

19.  Никонорова И.В. Альбом для веселого рассказывания и быстрого запоминания 

«Выручалочка». Казань.: ВИТС, 2005 

20.  Нищева Н.В. «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада».- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004г. 

21. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).- С116: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007.-352 с. 

22. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М.: ВЛАДОС. 1994.-344с. 

23. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100 логопедических игр. - 

СПб.: Из. Дом «Нева». М.: «ОЛМА-ПРЕСС образование», 2005 

24. Ткаченко Т.А. Развитие мышления и речи по картинкам с проблемным сюжетом у 

дошкольника 5-7 лет. - М.: Издательство «Ювента», 2006.-24 с. 

25. Ткаченко Т.А. Мигаем после букваря. - М.: Эксмо, 2014.-64 с. 

26. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. Часть 1.-М.: 

Просвещение,1993,-224 с. 

27. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. Часть 2. 2-е издание. - М.: 

Просвещение: АО «Учебная литература». 1995,-319 с. 

28. Филичева Т.Б. и др. Основы логопедии: учебное пособие для студентов.-М.: Просвещение,-

1989.- 223 с. 

29. Хватцев М.Е. Логопедия: работа с дошкольниками. - М.: Аквариум, СПб.: Дельта. 

1996.-384 с. 

 

3.6. Перечень дидактических игр н пособий 

Раздел Перечень пособий и дидактических игр 

З
в
у

к
о

п
р

о
и

зн
о

ш
ен

и
е 

Картинный материал для автоматизации звуков: 

• д-дь, т-ть. к-кь, г-гь 

• с-сь,з-зь.ц 

• ш. щ,ж 

• р-рь. л-ль 

Соколенко Н.И.«Посмотри и назови» Книга первая: Свистящие звук. Шипящие 

звуки. -СПб: Библиополис,  «АСТ-ЛТД», 1997-22 с. 

Соколенко Н.И. «Посмотри и назови» Книга вторая: Звуки Л-Ль. Звуки Р-Рь.-СПб: 

Библиополис. М.:Издательство «АСТ-ЛТД», 1997.-152 с. 
Егорова О.В. Звуки Т, Ть, Д, Дь.-М.: Издательство ГНОМиД. 2008.-32 с. 

Егорова О.В. Звуки П, Пь, Б.Бь.-Мл Издательство ГНОМиД. 2008.-32 с. 

Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Закрепление произношения звука Ль у 

дошкольников в 4-5 лет. М: Издательство ГНОМиД. 2001. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения звуков С, 3, Ц у 

дошкольников в 4-5 лет. М.: Издательство ГНОМиД, 2001. 

Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Закрепление произношения звуков Сь. Зь у 

дошкольников в 4-5 лет. Мл Издательство ГНОМиД. 2001. 

Баскакииа И.В., Лынская М.И. Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. -
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М.:Айрис-пресс,2008 

Баскакина И.В. Лынская М.И. Логопедические игры. Свистелочка.- М.: Айрис- 

пресс, 2008 

Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук С.-Екатеринбург ООО «издательский 

дом Литур», 2007 

Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. -М.: Издательство 

ГНОМиД, 2007 

Комарова Л.А. Автоматизация звука 3 в игровых упражнениях.   - М.: 

Издательство ГНОМиД. 2008 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях.  - М.: 

Издательство ГНОМиД. 2008 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях.   - М.: 

Издательство ГНОМиД, 2008 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМиД, 2008 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМиД. 2008 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМиД, 2009 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМиД. 2009 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч Щ в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМиД. 2009 
Словарь Шорыгина Г.А. Дикие животные. Какие они? - М.. Издательство ГНОМ и Д, 2006 

Шорыгина Г.А. Ягоды. Какие они? - М.. Издательство ГНОМ и Д. 2006 Шорыгина 

Т.А. Цветы. Какие они? - М.. Издательство ГНОИ и Д, 2007 Нефедова К.П. Посуда 

и столовые принадлежности. Какие они? -  М.:  Издательство ГНОМ и Д. 2004 

Нефедова К.П. Инструменты. Какие они? -  М.:  Издательство ГНОМ и Д. 2005 

Нефедова К.П. Транспорт. Какой он? - М.:  Издательство ГНОМ и Д, 2005 
Лото по лексическим темам: 

«Подбери и назови» 

«Антонимы» (прилагательные) 

«Многозначные слова» 

«Веселый пасьянс» 

«Назови одним словом» 

«Такие вкусные грибы» 

«Части тела: иллюстрации» 

«11айди маму» 

«Часть и целое» 

«Что из чего сделано?» 

Деревянные вкладыши: 

• Времена года 

• Деревья 

• Дикие животные 

• Профессии 

Тематический словарь в картинках: 

Мир животных: 

• Животные, птицы средней полосы 

• Животные жарких стран 

• Животные Севера 

• Домашние животные и птицы 

• Насекомые, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы  
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Мир растений и грибов: 

• Овощи, фрукты, ягоды 

• Цветы. деревья, грибы 

Мир человека 

• Дом, улица, город 

• Квартира, мебель, бытовая техника 

• Одежда, обувь, головные уборы 

• Профессии 

• Транспорт 

• Посуда 

• Авиация 

• Инструмент 

• Злаки, хлеб 

• Травы, кустарники 

Мамы всякие нужны. Детям о профессии 

Г
р

ам
. 

ст
р

о
й

 

«Кому что?» (профессии) 

«Что без чего?» (Родительный падеж имен сущ.) 

«Кто у кого? Кто с кем?» (детеныши) 

«Большой - маленький» (Сущ. с уменьшительно-ласк, суффиксами) «Чего много в 

магазине» (Род. Над. Имен сущ.) 

«Чей листок?» (Притяж. прилаг.) 

«Один - много» (мн.число имен сущ.) 

«Скажи правильно» (приставочные глаголы) 

«Чья голова, тело, хвост?» (притяж. прилаг.) 

«Ориентирование» 

Ф
о

н
ем

. 

в
о

сп
р

и
я
ти

е 

О
б

у
ч

ен
и

е 
гр

ам
о

те
 «Зашифруй слово» (звуковой анализ)  

«Звонкий - глухой» 

«Алфавит» 

«Прочитай слово по картинкам» «Волшебный замок» 

«Распутай буквы» 

«Выложи слово картинками» «Ребусы» 

«Слоги» 

«Разгадай словечко» «Фонетическое лото» 

С
в
я
зн

ая
 р

еч
ь
 • «Теремок» 

• «Колобок» 

«Составь рассказ по серии картин» 

«Расскажи сказку» 

«Пиктограммы» 

«Схемы» 
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Приложение №1 
Тематическое планирование непосредственной образовательной  

деятельности МАДОУ № 394  
на 2023-2024 учебный год 

 Лексическая тема Звуковой анализ  
I неделя  Адаптационный период после лета. 

Обследование детей II неделя 

III неделя Осень  

IVнеделя Деревья  

ОКТЯБРЬ   

I неделя Овощи  

II неделя Фрукты  

III неделя Грибы  

IV неделя Игрушки  

V неделя Человек. Части тела  

НОЯБРЬ   

I неделя Одежда  

II неделя Головные уборы  

III неделя Обувь  

IV неделя Дом  

ДЕКАБРЬ   

I неделя Мебель Звук [У]. 

II неделя Электроприборы Звук[А] 

III неделя Зима Звук[И] 

IV неделя Новогодний праздник Звуки[М] и [М’] 

ЯНВАРЬ   

II неделя Зимующие птицы Звуки[В] и[В’] 

III неделя Дикие животные Звуки[Н] и[Н’] 

IV неделя Домашние животные Звуки[Ф] и[Ф’] 

V неделя Домашние птицы Звуки[К] и[К’] 

ФЕВРАЛЬ   

I неделя Животные жарких стран Звуки[Т] и[Т’] 

II неделя Рыбы Звуки[П] и[П’] 

III неделя День Защитника Отечества Звуки [П, Т,К] 

IV неделя Семья Звуки[Х] и[Х’] 

МАРТ   

I неделя Посуда Звук[О] 

II неделя Продукты питания Звук[Ы] 

III неделя Весна Звуки[С] и[С’] 

IV неделя Перелетные птицы Закрепление пройден. материала 

АПРЕЛЬ   

I неделя Город Звуки[З] и[З’] 

II неделя Космос Звук[Ц]  

III неделя Транспорт Звуки[С] и[З] 

IV неделя Профессии-инструменты Звук[Л’] 

МАЙ   

II неделя Праздник Победы Звук[Э] 

III неделя Насекомые Звуки[Б] и[Б’] 

IV неделя Цветы Звуки[Д] и[Д’] 

V неделя  Лето. Ягоды Закрепление пройден. материала 



Приложене №2 
Комплексное перспективное планирование работы учителя-логопеда 

на 2023-2024 учебный год 
 

Содержание Сроки 

проведения 

I. Организация работы в речевых группах 

 Составление перспективных планов, графиков работы. Разработка рабочей 

программы учителя-логопеда 

август 

Психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей с целью 

точного установления причин, структуры и степени выраженности 

отклонений в их речевом развитии. Заполнение речевых карт. 

1-2 недели 

сентября 

Совершенствование структуры коррекционной работы в старшей 

логопедической группе     

в течение 

года 

Логопедическая диагностика (выявление динамики в коррекционно-

образовательном процессе воспитанников логогруппы; отражение его 

результатов в речевых картах, при необходимости – корректировка планов 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми) 

сентябрь 

май 

Проведение фронтальных логопедических занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий и связной речи; по формированию 

фонетической стороны речи и подготовке к обучению грамоте 

с 18.09.23г. 

по 31.05.24 г. 

согласно 

сетке занятий 

Конкурс декламации стихов среди воспитанников старшей логопедической 

группы «Поэтическая весна» 

март - апрель 

Обследование речи детей старших групп, отбор детей на ПМПК         

 

январь- март 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей ДОУ 

в ПМПК 

апрель 

Комплектование подготовительной к школе логопедической группы с 

учетом рекомендаций ПМПК            

май 

II. Оснащение логопедического кабинета 

Приобретение и создание логопедических игр    в течение 

года 

Обновление картотек, наглядного и раздаточного материала сентябрь-

декабрь 

Приобретение и самостоятельное изготовление дидактических игр и 

пособий по всем направлениям коррекционно-образовательной работы с 

детьми 

в течение 

года 

Продолжить оформление зон кабинета в соответствии с ФГОС ДО в течение 

года 

Оформление документации логопедического кабинета май 

III. Работа с воспитателями и специалистами 

Консультативно-информационная помощь по запросу воспитателей и 

специалистов 

в течение 

года 

Игровые технологии в работе по развитию звукового анализа и синтеза у 

дошкольников 

по плану ДОУ 

Выступление на итоговом педагогическом совете с отчетом о проделанной 

работе 

 

май 

Взаимопосещение занятий ноябрь-

декабрь 

IV.  Работа с родителями 

Анкетирование родителей, с целью выявления анамнестических данных сентябрь 
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Проведение родительских собраний в группе компенсирующей 

направленности № 10 

сентябрь 

май 

Консультации 

- Для чего логопед задает домашние задания. Делаем артикуляционную 

гимнастику вместе.  

- Рекомендации родителям по организации образовательного процесса в 

домашних условиях. 

- Консультации по запросам родителей 

- Видео-консультации 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

в течение 

года 

Оформление стендов, папок-передвижек с рекомендациями для родителей в течение 

года 

Консультативно-информационная помощь родителям (индивидуальные 

консультации) 

в течение 

года 

Открытое мероприятие: 

- занятие по формированию лексико-грамматического строя речи 

 

февраль 

Конкурсы 

«Лучшая дидактическая игра для развития дыхания» 

 

ноябрь 

 

V. Совершенствование профессионального уровня и педагогического   мастерства 

Изучать статьи по специальности по   журналам «Логопед», «Логопед в 

детском саду», «Дошкольное воспитание», «Обруч» и на Интернет-сайтах 

в течение 

года 

Совершенствование совместной работы с музыкальным руководителем, 

психологом, инструктором по физкультуре, мед. работниками, 

воспитателем по обучению татарскому языку и воспитателями. 

в течение 

года 

 

Подготовка и проведение заседаний методического объединения учителей-

логопедов района 

Согласно 

плану 

заседаний 

РМО 

Участвовать в работе республиканских, городских, районных заседаний 

методических объединений, семинаров-практикумов; 

Участвовать в конкурсах 

в течение 

года 

Изучение научно-методической литературы по специальности 

 

в течение 

года 

VI.  Аналитические мероприятия 

Проведение логопедической диагностики и заполнение речевых карт сентябрь 

май 

Участие в работе районной ПМПК Согласно 

плану 

заседаний 

ПМПК 

Анализ коррекционно-педагогической работы за год. Определение задач 

на новый учебный год.  

май 

Составление цифрового и аналитического отчета май 

 




