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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 
   

  Рабочая образовательная программа (далее Программа) по коррекции тяжелых 

речевых нарушений у дошкольников подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР разработана на основе адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 

для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:     

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года №08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 

августа 2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 Положением о группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми   нарушениями речи в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский» (согласовано решением педагогического совета от 21.12.2020 

г. протокол № 2, утверждено приказом МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский» от 21.12.2020 № 219). 
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1.1.1 Цель и задачи реализации программы 
 

Цель: создание условий для устранения речевых недостатков у детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества     

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса детей.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи дошкольников.  

6. Развитие психических функций: слухового   внимания, зрительного   внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение общего 

недоразвития речи у детей среднего дошкольного возраста.  

7. Способствовать объединению развития, обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс. 

8. Коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия. 

9. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
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 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законным 

представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (II уровень; III уровень, IV 

уровень, механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия,заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

реализуется в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся.  

Программа предполагает 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. 

Технологии реализации содержания Программы 

Этапы, сроки, реализации рабочей программы  

Этапы:  

Срок: Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год и реализуется поэтапно. 
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Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода:  

I период-подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября – 

обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации), октябрь, 

ноябрь;  

II период-основной период: декабрь, январь, февраль, март – реализация 

программ коррекционной работы;  

III период-обобщающий, заключительный период: апрель, май (2-я половина 

мая – диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года).  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, учтены 

основные положения:  

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций                

в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

 Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена 

тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная 

коррекционно-образовательная работа по преодолению системной речевой 

недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, 

мышления и познавательной активности. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные   

с его социальной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах 

ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
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Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных        

в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего     

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества             

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка        

в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка  

в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование предпосылок для перехода на следующий 

уровень начального образования; 

 реализацию образовательного процесса, адекватного возрастным, типологическим 

и индивидуальным возможностям детей с тяжёлыми нарушениями речи, с учетом 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепление здоровья детей с ТНР. 

Содержание коррекционной-развивающей работы по Программе строится с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей и охватывает все основные сферы 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности, который учитывает общность 

развития нормально развивающихся воспитанников и сверстников, имеющих речевые 

нарушения, и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей 6-7 лет с ТНР 

 

При разработке Программы учитывались комплексно-тематический принцип построения 

образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей 6-7 лет.  

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную 

деятельность в течение учебного периода. Особенности распределения учебной нагрузки 

в течение учебного периода определяет календарный учебный график (таблица 1). 

Перечень образовательной деятельности определяет учебный план (таблица  2).  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

реализуется через построение образовательной работы на основе единого тематического 

планирования (таблица 3).  Комплексно-тематическое планирование разрабатывается с 

учетом сезонных изменений, традиционных муниципальных и региональных праздников, 

муниципальных мероприятий и конкурсов и т.д.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет педагогам органично вводить региональные и культурные 

компоненты. Одной теме уделяется 1 неделя. Тема недели отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития.  

При планировании и реализации образовательной деятельности учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, их потенциал, интересы и 

склонности:  

 организованная непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) с детьми, в 

основе которой доминирует игровая деятельность, проводится в соответствии  

с режимом занятий в виде фронтальной и/или подгрупповой деятельности в 

зависимости от объема учебного материала, организованная НОД с детьми 

проводится согласно комплексно-тематическому плану, в котором обозначены цели  и 

тематика образовательной работы с детьми; (приложение 3 к рабочей программе по 

коррекции тяжелых речевых нарушений у дошкольников старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР);  

 образовательная деятельность по реализации Программы осуществляется как в 

режимных моментах, совместной деятельности педагога и воспитанников, 

культурных практиках, так и в самостоятельной деятельности детей, так же и во время 

взаимодействия с семьями обучающихся.  

 

Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

  Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с сохранным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 

охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы 

языка. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развёрнутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 
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качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях.  

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

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

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

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

эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

 Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

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

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

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

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

женского рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

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

грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

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

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

Способами словообразования дети не владеют.  

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

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

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

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

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

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  
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Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

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

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

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

 Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в 

то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза- вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

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

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

воспроизводятся неверно: окно-кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка-бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда-вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова-ава, коволя. Искажения  

в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед-сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

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

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев.- Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

 Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
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употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

 Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

 Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

 Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

 Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 
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временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

 Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

 Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой). Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, 

не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звуко-слоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звуко-слоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал —бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 
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отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший).Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек).Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком как много съел яблок).При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка).Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо                     

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками).Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске 

союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене 

союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все 

увидели долго искали которого котенка— увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему 
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с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

Контингент детей в подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

 Количество детей 

Количество детей 10 

Количество девочек 3 

Количество мальчиков 7 

ОНР II уровня 3 

ОНР III уровня 3 

ОНР IV уровня 4 

 

Образовательная  деятельность для  детей  6-7 лет организуется  в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком (таблица 1),  учебным планом (таблица  2), 

режимом занятий (таблица  3), тематическим планированием (таблица 4). 

Таблица 1. Календарный учебный график подготовительной группы «В» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

 

Период 

группы для детей 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 6-7 лет 

1 учебный период: 01.09.23 – 27.10.23 

диагностический период 01.09.22 – 15.09.23 

Каникулы 30.10.23 – 03.11.23 

2 учебный период 07.11.23 – 15.12.23 

Каникулы 18.12.23 – 08.01.24 

3 учебный период 09.01.24 – 01.03.24 

Каникулы 04.03.24 – 07.03.24 

4 учебный период 11.03.24 – 27.04.24 

Каникулы 29.04.24 – 10.05.24 

5 учебный период: 13.05.24 – 31.05.24 

диагностический период 13.05.24 – 24.05.24 

Учебный период составляет: 32 учебные недели (156 рабочих дней) 

 

Таблица 2. Учебный план подготовительной группы «В» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

 

Длительность занятия, совместной деятельности 

Образовательная область/организованная образовательная 

деятельность, наименование образовательных ситуаций 

неделя 

Фронтальное занятие 

- занятия  по формированию фонетико-фонематической стороны речи 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 

4 

2 

2 

Подгрупповое занятие 

- занятия по развитию связной речи 
1 
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Подгрупповое, индивидуальное занятие 

- занятия по коррекции звукопроизношения 
3 

Всего занятий в неделю 8 

 

Таблица 3. Режим занятий в подготовительной группе «В» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Груп

па 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I 
  

п
о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

 Фронтальное 

занятие 

-  по 

формированию 

фонетико- 

фонематической 

стороны речи. 

Подгрупповое,  

индивидуальное 

занятие  

 - по коррекции 

звукопроизноше

ния 

 

Фронтальное 

занятие 

-по 

формированию 

фонетико- 

фонематической 

стороны речи. 

Подгрупповое,  

индивидуальное 

занятие  

 - по коррекции 

звукопроизноше

ния 

 

Фронтальное 

занятие 

-  по 

формированию 

фонетико- 

фонематической 

стороны речи. 

Подгрупповое,  

индивидуальное 

занятие  

 - по коррекции 

звукопроизноше

ния 

II
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

 

Фронтальное 

занятие 

-по 

формированию 

лексико-

грамматической 

стороны речи. 

Подгрупповое,  

индивидуальное 

занятие  

 -по коррекции 

звукопроизноше

ния 

 

Подгрупповое 

занятие: 

-по 

формированию 

связной речи. 

- 

индивидуальные 

занятия по 

коррекции 

звукопроизноше

ния 

 

 

 

1.2   Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
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6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

15) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

16) определяет времена года, части суток; 

17) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

18) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

19) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

20) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

21) владеет предпосылками овладения грамотой. 

 

1.2.1. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

образовательного процесса 

 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 родителями 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации 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 
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устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Диагностическая деятельность учителя-логопеда позволяет определить тактику 

коррекционного воздействия, выбор средств и способов достижения поставленных целей. 

Диагностическая деятельность учителя-логопеда предполагает: 

1) Раннее выявление детей с проблемами в развитии, то есть обследование 

воспитанников общеразвивающих групп и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи. Результатом проведенной 

диагностической работы является подготовка материалов для ППк с целью 

комплектования специализированных групп для детей с нарушением речи и 

индивидуальных занятий с учителем-логопедом. 

2) Стартовое логопедическое и психолого - педагогическое обследование детей, 

которое подразумевает изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуально-типологических особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым из них. 

Целью такого обследования детей является установление причин, структуры и степени 

выраженности отклонений в их речевом развитии, что позволяет сформулировать 

объективное логопедическое заключение и наметить индивидуальные программы 

коррекционно-педагогической работы на долгосрочную перспективу (учебный год). 

3) Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии. 

4) Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы. Цель: 

анализ результативности коррекционно-педагогического процесса 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником 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.  

Педагогическая диагностика проводится 2-3 раза в год: в начале года и в конце. 

Представленная педагогическая диагностика речевого развития детей имеет четкую 

возрастную адресацию и комплексный характер, отражает систематичность изучения 

состояния речи и фиксации результатов, динамичность наблюдения за характером 

развития речи воспитанников, способствует выявлению зон актуального и ближайшего 

речевого развития, создает основу для дифференцированного обучения и воспитания 

детей с учетом уровня речевого развития. То есть педагогическая диагностика 

предполагает не ранжирование детей по их достижениям, а выявление целесообразности и 

полноты использования учителем-логопедом коррекционно-развивающих ресурсов для 

обеспечения развития каждого ребенка. В качестве инструмента проведения используется 

разработка Е.В. Мазановой «Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. Методические 

указания и картинный материал». Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Методические 

рекомендации и иллюстративный материал для обследования устной речи детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. В качестве мониторинга результатов 
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коррекционного воздействия для выпускников учреждения используется «Тестовая 

методика диагностики устной речи младших школьников» - Т.А. Фотекова.  

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 
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без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением 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. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их 

актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 

не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов обеспечивает их 

конфиденциальность.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 
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необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением 

речи при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов.  

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 
Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 
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На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», 

что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется освоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

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

классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

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

Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 

объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 
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Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом. 

 Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом.  

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. Совершенствование кинестетической основы движений 

пальцев рук по словесной инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев 

рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 

двигательный навык. Совершенствование кинестетической основы артикуляторных 

движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие 

кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по словесной инструкции. Нормализация мышечного тонуса 

мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного 

логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 

тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 

логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные 

доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 
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конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование 

умения устанавливать причинно-следственные зависимости. Обучение детей пониманию 

иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового 

и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции 

(без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар, —— тихий звук); ___.; …___;___.___ (где 

___ — длинное звучание. — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. Усвоение значения 

новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», 

«Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение предлогов на, с, в, из, от, по, к, под, над, за (по словесной инструкции и по 

картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических 

схем. 



Рабочая программа по коррекции тяжелых речевых нарушений у воспитанников подготовительной 

группы «В» компенсирующей направленности для детей с ТНР на 2023-2024 учебный год   

Страница 24 

 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -

ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, 

до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, 

перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических 

конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю 

ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован 

Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

 лексического строя экспрессивной речи. Обучение детей умению подбирать слова с 

противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным 

(веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. Обучение 

детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула-ножка гриба, ушко ребенка-ушко иголки, песчаная 

коса-длинная коса у девочки). Совершенствование навыка осознанного употребления слов 

и словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи: совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, 

форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 
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несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в 

экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — 

одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных           

с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-).  

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий. 

Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, бе-лей, выше) и 

аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) 

способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, 

наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей: формирование синтаксической 

структуры предложения. Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами. 

Формирование связной речи: развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению 

различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому 

рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко 
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выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в 

дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) 

и слов (типа ум). Совершенствование фонематических представлений. Формирование 

способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова).Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трех 

слоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырех слоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций.  

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. Формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 
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плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы: (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте: формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с 

понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения 

(простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех 

слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа 

и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное 

написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. Знакомство с 

печатными буквами (без употребления алфавитных названий). 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

Виды и количество логопедических занятий. С учетом коррекционных целей и 

количества воспитанников, логопедические занятия в подготовительной школе группе для 

детей с ТНР подразделяются на 3 вида: 

Фронтально – групповые занятия (с учетом структуры дефекта) подразделяются на 

три типа: 

 Занятия по формированию и развитию фонетико – фонематической стороны речи. 

 Занятия по формированию и развитию лексико – грамматических средств языка. 

 Занятия по формированию и развитию связной речи. 

Занятия по формированию и развитию лексики и фонетико – фонематической 

стороны речи, направлены на пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса 

детей группы; формирование навыка неторопливой, громкой, выразительной, внятной 

речи; развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; 

овладение правильным, четким, осознанным произношением звуков родного языка. 
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Эти занятия учитель-логопед проводит, опираясь на учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников», разработанный Арбековой 

Н.Е. Занятия комбинированные и включают в себя задания по развитию фонетико – 

фонематической стороны речи у детей и задания, направленные на развитие лексики 

дошкольников.  При этом лексический материал соответствует лексической теме недели.  

Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в фронтально – групповой 

форме.  

Количество занятий в течение недели: 

 Для детей 6-7 лет: 2 занятия в неделю, исключая диагностические и каникулярные 

периоды, соответственно учебному плану МАДОУ. 

Занятия по формированию и развитию лексико – грамматических средств языка, 

направлены на устранение в речи детей аграмматизмов. 

При планировании и проведении данного типа занятий, учитель-логопед опирается 

на лексико – грамматический подход, предложенный Ткаченко Т. А. суть, которого 

заключается в том, что для изучения на занятии берется одна из грамматических форм 

(Например, «Предлог НА», «Согласование числительных один, одна с 

существительными» и т. д.). Таким образом, на занятиях, изучаются наиболее типичные 

формы словообразования, основные модели построения словосочетаний и предложений, 

характерные для грамматической системы русского языка.  

Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в фронтально – групповой 

форме. Количество занятий в течение недели зависит от возраста детей: 

• Для детей 6-7 лет: 2 занятие в неделю, исключая диагностические и 

каникулярные периоды, соответственно учебному плану МАДОУ. 

Индивидуально – групповые занятия по своей структуре являются комплексными, 

комбинированными.  

 Занятия по формированию и развитию связной речи. 

Занятия по формированию и развитию связной речи, направлены на формирование и 

развитие у дошкольников умения отражать причинно-следственные отношения между 

событиями, планировать монолог, адекватно воспринимать и описывать явления 

действительности. Данный тип занятий логопед проводит, опираясь на учебно-

методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников», 

разработанный Арбековой Н.Е. 

Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в групповой форме и 

проводится 1 раз в неделю на протяжении 2-х лет обучения, исключая диагностические и 

каникулярные периоды. 

Индивидуально – подгрупповые занятия, предполагают: коррекцию 

звукопроизношения и развитие фонематических процессов. Однако, учитывая структуру 

дефекта и индивидуальные возможности речевого развития, включают задания на 

развитие всех речевых компонентов и имеющихся вторичных нарушений в развитии 

психических процессов, тесно связанных с речевой деятельностью.  

Занятия данного вида организуются учителем – логопедом ежедневно. Для каждого 

ребенка количество занятий в неделю индивидуально, но не менее 2 раз в неделю. 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 
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простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного 

или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 
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прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и 

синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе 

группе «В» компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Организационный этап:  

Основное содержание: Формирование информационной готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

Результат: Оформление речевых карт. Составление календарно-тематических планов 

групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими сходные структуру нарушения и 

(или) уровень речевого развития. Составление программ взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с нарушениями речи 

Основной этап: 

Основное содержание: решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) календарно-тематических планах. Психолого-педагогический 

мониторинг. Согласование, уточнение (при необходимости — корректировка) меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 
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Результат: достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей 

речевых нарушений. 

Заключительный этап:  

Основное содержание: оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-

развивающей работы с ребенком (группой детей). Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив. 

Результат: Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, понимание 

обращенной речи приближается к норме; в активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, может 

пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и 

небольшой помощью взрослого; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

различает нарушенные и  ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР во многом зависит от преемственности в работе всех 

специалистов, и прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Основными задачами 

совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются:  

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

 Формирование правильного произношения.  

 Подготовка к обучению грамоте.  

 Развитие навыка связной речи.  

 Взаимодействие воспитателя с логопедом осуществляется 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; 

- участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям.  

- примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии тех детей, кому необходима 

дополнительная индивидуальная работа с воспитателем по коррекции речевого развития. 

- еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

логопедические пятиминутки, подвижные игры и пальчиковая гимнастика, 

индивидуальная работа, рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе занятий 

и совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через 

организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 
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общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с обучающимися. 

Формы организации воспитанников в ходе занятий, совместной деятельности 

педагогов и детей и самостоятельной деятельности воспитанников: 

 

Формы реализации 

образовательной 

программы 

Методы реализации 

образовательной 

программы 

Средства реализации 

образовательной 

программы 

Игра - основная форма 

реализации программы при 

организации двигательной, 

познавательно-

исследовательской, 

коммуникативной, 

музыкально-

художественной 

деятельности.  

Методы - упорядоченные 

способы взаимодействия 

взрослого и детей, 

направленные на 

достижение целей и 

решение задач дошкольного 

образования.  

 

Средства реализации–

образовательной 

программы - это 

совокупность материальных 

и идеальных объектов 

Виды игр: сюжетная игра, 

игра с правилами, 

подвижная игра, 

театрализованная игра 

(драматизация и 

режиссерская), 

дидактическая игра. 

 

методы мотивации и 

стимулирования развития 

у детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, 

игры, соревнования) 

Виды: 

 демонстрационные и 

раздаточные; 

 визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуальные; 

 естественные и 

искусственные; 

 реальные и 

виртуальные; 

Чтение — основная форма 

восприятия художественной 

литературы, а также 

эффективная форма 

развития познавательно-

исследовательской, 

коммуникативной 

деятельности, решения 

задач психолого-

педагогической работы 

разных образовательных 

областей. 

методы, способствующие 

осознанию детьми 

первичных представлений 

и опыта поведения и 

деятельности (рассказ 

взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и 

др.); 

игровой (игры, игрушки); 

 

Мастерская - форма 

организации продуктивной 

деятельности, позволяет 

также развивать 

двигательную (мелкую 

моторику), 

коммуникативную, 

информационно-

рецептивный метод - 

предъявление информации, 

организация действий 

ребёнка с объектом 

изучения (распознающее 

наблюдение, 

коммуникативной 

(дидактический материал); 
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познавательно-

исследовательскую, 

трудовую деятельность. 

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных 

презентаций) 

Викторины и конкурсы - 

своеобразные формы 

познавательной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

развлекательного 

содержания, в которых 

предполагается посильное 

участие детей 

  

 

Работа с методическим комплексом (далее-МК) «Я познаю мир» 

Средством педагогического воздействия на развитие творческого мышления 

дошкольников является система творческих заданий. Позиция педагога – недириктивная, 

побуждающая детей к активности, свободе самовыражения. 

Основное педагогическое средство реализации МК: моделирование мыслительных 

действий.  Для ребенка - это схемы шагов алгоритма, который позволяет решить какую-

либо задачу познавательного плана.  Педагог не должен выучивать с детьми схемы 

алгоритма. Необходимо создать педагогические условия, при которых происходит 

осознание дошкольниками шагов алгоритма с их последующей схематизацией на глазах у 

детей.   

 

Методы ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в образовательном процессе 

Метод Цель метода 

Составление загадок Способствовать формированию у детей осознанного 

отношения к процессу составления загадок. Создать условия 

для усвоения обобщенной модели составления загадок. 

Пространственные 

ориентиры (Да-нет) 

Способствовать формированию у детей пространственных 

ориентиров и сужению поля поиска объекта в разных видах 

пространств.  Научить детей понимать, что все объекты 

располагаются в пространстве и их можно описать с разных 

точек зрения и максимально быстро обнаружить.  Создать 

условия для усвоения обобщенной модели сужению поля 

поиска в пространстве. 

Системный оператор 

Способствовать формированию у детей основ системного 

мышления. Умение достраивать информацию и элементарно 

прогнозировать развитие систем. Создать условия для 

усвоения обобщенной модели систематизации объектов. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик. 

Интеграция различных видов культурных практик в работе учителя-логопеда, 

расширяет возможности дошкольника в образовательной деятельности. 

 Культурные практики обеспечиваются созданием условий, которые помогут детям 

вместе со взрослым или самостоятельно познавать новое, добывать экспериментальным, 

поисковым путём практического опыта, который впоследствии будет анализироваться и 

преобразовываться. Реализация данных условий в коррекционно-развивающей работе 

возможна в следующих видах культурных практик: 

- Свободные практики детской деятельности (игра, познавательно-исследовательская 

деятельность и др.). 

- Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, игры и др.). 

- Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры) 

- Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие речи). 

- Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-исследовательская, 

самопознание). 

- Культурная практика «Совместная игра ребенка и взрослого» в работе учителя-логопеда 

может успешно реализовываться через технологию «Настольные игры» на этапе 

автоматизации звуков. 

Хочется отметить, что используемые культурные практики открывают для детей 

новые грани активности, новое содержание жизни и как результат – готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и приобретенных культурных эталонов. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поскольку логопедические занятия начинаются после обследования детей, учитель-

логопед ориентирован на индивидуализацию и максимальную результативность 

коррекционного воздействия. Установлению позитивного сотрудничества с каждым 

ребенком и мотивации обучающей деятельности способствует поощрение детской 

самостоятельности и инициативы в совместном взаимодействии с логопедом. 

Возможность действовать в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Игра 

является универсальным средством единовременной реализации образовательных задач и 

проявления детской индивидуальности и инициативы. Игра на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях способствует: 

- развитию коммуникации; 

- практическому овладению нормами русской речи; 

- развитию познавательной инициативы ребенка, самостоятельной исследовательской 

деятельность за счет партнерства со взрослым; 

- стимулированию детей к сравнению, поиску сходства и различия, связей вещей и 

явлений, к словесному анализу-рассуждению; 

- развитию активной речи детей в различных видах коррекционно-познавательной 

деятельности. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности учитель-логопед должен 

соблюдать ряд общих требований: 
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1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов; поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата: необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

6. «Дозировать» помощь детям: если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.5.   Особенности взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

В группе созданы родительские уголки. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания.  

Учитель-логопед пытается привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

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

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Эта работа позволяет 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

 Виды консультирования родителей: 

 Индивидуальное консультирование по итогам обследования детей.  

 Практические занятия с родителями по коррекции речевого развития детей.  

 Рекомендации на летний период.  

 

Основные направления взаимодействия с семьями детей 

Направления 

взаимодействия с 

родителями 

Формы взаимодействия 

Педагогический 

мониторинг 

беседы с родителями, анкетирование на различные темы, 

анализ детских продуктов творческой деятельности, 

диагностические игры  
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Педагогическая 

поддержка 

семинары, выставки, видеосалоны, создание  альбомов 

различной тематики, создание библиотечки для родителей, в 

том числе периодических изданий – методических и 

познавательных, индивидуальные консультации с учетом 

особенностей каждого ребенка 

Педагогическое 

образование 

тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов, решение проблемных ситуаций, 

использование наглядно-информационных материалов, 

информационных интернет рассылок, подбор и размещение 

соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей. 

Совместная 

деятельность педагогов 

и родителей 

встречи, совместные детско-родительские проекты поисковой, 

познавательной направленности, детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии, прогулки, игры-беседы, 

родительские собрания. 

Информационная 

поддержка 

Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/  содержит полную 

информацию об организации работы в учреждении 

Информационные стенды в групповых помещениях, в 

общедоступных местах ДОУ 

Взаимосвязь с родителями через использование мессенджера 

Viber, возможностей Интернет почтовых служб   

 

2.6.  Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

В соответствии с федеральным государственным стандартом развивающая 

предметно-пространственная среда определяется как «часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, 

требующий от ребёнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, 

напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся очень нелегко, 

поэтому логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, методы и приёмы 

взаимодействия с воспитанниками. Одна из таких форм - создание максимально 

комфортной, эстетичной, соответствующей современным требованиям образовательной 

среды для индивидуальной и подгрупповой логопедической работы. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

https://bel-snegirek.ru/
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Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать 

то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В 

оформлении логопедического кабинета специалисты советуют использовать мягкие 

пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме - именно 

эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В помещениях должно 

быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, 

чтобы снять стрессообразующий фактор. Кабинет не должен быть загроможден мебелью, 

в нем должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 

закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Структура предметно-развивающей среды логопедического кабинета определяется 

целями коррекционно-образовательной работы, своеобразием пространственного 

расположения необходимых предметов и материалов. Предметная среда логопедического 

кабинета построена в соответствии с программой, которая реализуется в нашем 

образовательном учреждении. 

Речевой материал регулярно обновляется. Игры и пособия систематически 

меняются в течение года. Это позволяет организовать развивающую среду в стенах 

логопедического кабинета, создать комфортные условия для занятий и эмоционального 

благополучия.  

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в кабинете 

логопеда:  

Диагностический блок - содержит материалы для логопедического обследования. 

Организационно – развивающий блок - содержит перечень логопедической 

документации. 

Коррекционно – развивающий блок. 

Коррекционно - развивающий блок условно разделён на центры, в каждом из которых 

подобран иллюстративный материал, игры и пособия, стимулирующие речевое развитие. 

Информационный блок -  данный блок содержит консультации для родителей, 

памятки. 

Научно-методический блок. 

Собрана методическая литература и программно-методическое обеспечение К-ОД. 

Постоянное обновление оснащения кабинета делает для детей коррекционную 

логопедическую деятельность интересной, комфортной, эмоционально обогащенной и, 

конечно, развивающей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе  и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 
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Обстановка, созданная в кабинете, уравновешивает эмоциональный фон каждого 

воспитанника, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная  

насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. При организации 

 ПРС учитываю то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет – это уголок добра и мира, в котором дети учатся думать, 

совершать открытия и просто радостно проживать период дошкольного детства. 

Кабинет не загружен мебелью, в нем достаточно места для передвижений детей, 

мебель прочно закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 
 

Центр речевого развития в кабинете логопеда: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения 

2. 7 стульчиков для занятий 

3. Комплект зондов для артикуляционного массажа 

4. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки 

5. 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.) 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

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

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

7. Альбом для логопеда 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

9. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного 

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

11. Тетради для автоматизации разных звуков 

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

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах 

13. Картотека словесных игр 

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 (семафоры, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые круги, квадраты разных цветов) 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. 

п.) 

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

предложений 

18. Разрезной и магнитный алфавит 

19. Слоговые таблицы 

20. Наборы игрушек для инсценировки сказок 

21. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа              

и синтеза 
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22. Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия 

23. Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, трафареты; 

твердые и мягкие конструкторы, шнуровки. 

2.7 Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. Взаимодействие взрослых с 

детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

Общение детей дошкольного возраста со взрослыми выступает как фактор, 

способствующий развитию. Отношение взрослого к ребенку облегчает понимание 

социальных норм, подкрепляет соответствующее поведение и помогает ребенку 

подчиниться социальным влияниям. 

Личность ребенка, его интересы, понимание себя, его сознание и самосознание 

могут возникнуть только в отношениях со взрослыми. Без любви, внимания и понимания 

близких взрослых ребенок не может стать полноценным человеком. Такое внимание 

ребенок может, прежде всего, получить в семье. Семья для ребенка становится первой, с 

кем он начинает общаться, именно там закладываются основы общения, которые в 

будущем ребенок будет развивать. 

Ребенок чрезвычайно зависит от отношения, которое ему демонстрируют взрослые. 

В общении через подражание ребенок осваивает способы взаимодействия людей друг с 

другом. В дошкольном возрасте общение со взрослыми приобретает внеситуативный 

характер. Благодаря речевому развитию значительно расширяются возможности общения 

с окружающими. Теперь ребенок может общаться не только по поводу непосредственно 

воспринимаемых предметов, но и по поводу предметов представляемых, мыслимых, 

отсутствующих в конкретной ситуации взаимодействия. То есть содержание общения 

становится внеситуативным, выходящим за пределы воспринимаемой ситуации. К 

старшему дошкольному возрасту появляется внеситуативно-личностная форма общения, 

которую отличают потребности во взаимопонимании, сопереживании и личностные 

мотивы общения. Главным средством для внеситуативных форм общения является речь. 

Внеситуативно-личностное общение ребенка со взрослым имеет важное значение 

для развития личности ребенка. Во-первых, в процессе такого общения он сознательно 

усваивает нормы и правила поведения, что способствует формированию морального 

сознания. Во-вторых, через личностное общение дети учатся видеть себя как бы со 

стороны, что является важным условием развития самосознания и самоконтроля. В-
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третьих, в личностном общении дети начинают различать разные роли взрослых – 

воспитателя, педагога, врача и пр. и в соответствии с этим по-разному строить свои 

отношения с ними. 

Учитывая интересы и возможности каждого ребенка, образовательный процесс  строится 

на основе личностно-ориентированного подхода и взаимодействия взрослого и детей.  

Для создания социальной ситуации развития детей предполагаются: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

3) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- оценку индивидуального развития детей; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи 

2.8 Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально коммуникативным развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому Важным для 

определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка 

формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  Исходя из того, что 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
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дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка 

к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственного речевого общения. В ходе 

эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  Для формирования 

системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы 

ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. В результате 

освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

 

 



Рабочая программа по коррекции тяжелых речевых нарушений у воспитанников подготовительной 

группы «В» компенсирующей направленности для детей с ТНР на 2023-2024 учебный год   

Страница 43 

 

2.9. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей развития целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребёнка формируется отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся картине мира ребенка могут приводить к 

возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях 

развития.  

Взрослые наблюдают за ребенком, стремятся оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Происходит стимулирование детей 

с ТНР во взаимодействии со взрослыми проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за 

их действиями и подражать им. Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий 

мир был представлен ребенку во всем его многообразии, а этому будет способствовать 

слушание произведений литературного творчества, рассматривание иллюстраций, 

слушание и движения под музыку. Для формирования картины мира ребенка важно, 

чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с 

ТНР, накопление ими словарного запаса, связанного с эмоциональным, бытовым, 

предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям разрешить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты.     

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети 

учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 

других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют еру в его силу, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать ошибки. Взаимное доверие между взрослым и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослые везде, где это возможно, предоставляют ребенку право выбора того или иного 

действия. Признание ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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Ребенок учится думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он осознал собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 

2.10 Иные характеристики содержания Программы 
 

Таблица 4. Перспективное календарно-тематическое планирование 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе «В» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Календарная неделя 

в учебном году 

(сентябрь -май) 

Лексическая тема недели 

1 неделя Времена года. Осень 

2 неделя Деревья и кустарники осенью. Листья 

3 неделя Осенью в саду и огороде. Овощи 

4 неделя Фрукты 

5 неделя Труд взрослых и детей в саду и огороде 

6 неделя Садовые и лесные ягоды 

7 неделя Грибы 

8 неделя Поздняя осень. Осенняя одежда, обувь головные уборы 

9 неделя Дикие животные. Подготовка к зиме 

10 неделя   Домашние животные и их детеныши. Их место              

обитания 

11 неделя Животные севера 

12 неделя Животные жарких стран 

13 неделя Времена года. Зима 

14 неделя Новогодние праздники 

15 неделя Домашние птицы 

16 неделя Зимующие птицы 

17 неделя Инструменты  

18 неделя Профессии 

19 неделя Транспорт 

20 неделя Семья 

21 неделя Наше отечество 

22 неделя Весна. Мамин праздник 

23 неделя Мебель  

24 неделя Посуда 

25 неделя Пресноводные, морские и аквариумные рыбы 

26 неделя Насекомые 

27 неделя Человек  

космос 

28 неделя Перелетные птицы 

29 неделя Весна в лесах и садах 
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30 неделя День Победы. 

31 неделя На пороге школы. Школьные принадлежности  

32 неделя Лето. Цветы, травы 

 

Описание интегративной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) представлены в 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский 

сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»  и методических пособиях, 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности. 

Календарно-тематическое планирование фронтальных и подгрупповых занятий 

коррекционно-образовательной деятельности представлено в (приложении 1) к рабочей 

программе по коррекции тяжелых речевых нарушений у дошкольников старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

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 группе.  Консультативную работу с родителями в перспективном плане работы 

учителя – логопеда (в приложении 2) 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

При реализации Программы предусмотрено также использование обновляемых 

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

электронных ресурсов, технического и мультимедийного сопровождения деятельности 

средств обучения и воспитания. 

Для реализации задач Программы все педагоги имеют возможность использования 

современных технических средств: компьютерной и копировальной техники, ламинатора, 

цифровых средств видео и фото съемки, интерактивной панели. 

В кабинете учителя-логопеда созданы материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные Программой цели и задачи 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Детские стулья и столы.  

3. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», вертушки, 

«султанчики», сухие листочки, ватные шарики и др.).  

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры).  

5. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

6. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  
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8. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для составления 

рассказов, заучивания стихотворений.  

9. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп.  

12. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

 13. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 14. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию  

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)  

15. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

16. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

17. Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами. 

18. Вкладыши по типу досок Сегена. 

19. Графические схемы предложений, слов, слогов. 

20. Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые (согласный 

мягкий звук) кружки или квадраты. 

21. Кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и 

внешние трафареты, коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков. 

22. Магнитная доска. 

23. Массажные кольца, валики, мячи 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»; 

 методические пособия для педагогов старшей группы; 

 комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам;  

 комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 

 

Перечень используемых пособий по всем направлениям развития детей 

в возрасте 6-7 лет 

№ Наименование 

1 Конспекты фронтальных занятий "Развиваем связную речь у детей в 6-7 лет" 

Н.Е.Арбекова. Москва, Изд. ГНОМ, 2015 г. 

2 Конспекты подгрупповых занятий "Развиваем связную речь у детей в 6-7 лет" 

Н.Е.Арбекова. Москва, Изд. ГНОМ, 2019 г. 

3 БУКВАРЬ «Думаю, читаю, понимаю» Часть 1. Н.Е.Арбекова. Москва 2022 

4 БУКВАРЬ «Думаю, читаю, понимаю» Часть 2. Н.Е.Арбекова. Москва 2022 

5 БУКВАРЬ «Думаю, читаю, понимаю» Часть 3. Н.Е.Арбекова. Москва 2022 
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6 Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом № 1.  Н.Е.Арбекова. Изд 

ГНОМ, Москва 2015 г. 

7 Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом № 2.  Н.Е.Арбекова. Изд 

ГНОМ, Москва 2015 г. 

8 Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом № 3.  Н.Е.Арбекова. Изд 

ГНОМ, Москва 2015 г. 

9 Развитие речи детей 6 - 7 лет. Подготовительная к школе группа. Ушакова О.С. 

10 Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей         

5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей Ткаченко Т.А. Москва 

«Изд. ГНОМ и Д» 2002 г. 

11 Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. Речевая карта для проведения обследования в 

средней группе ДОУ. Мазанова Е.В. Изд ГНОМ, Москва 2019 г.  

12 Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Организация режима дня.  

Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в МАДОУ соответствует 

возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. При 

организации режима в учреждении продумано сочетание организации бодрствования 

детей (игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна, отвечает 

требованиям норм и правил СанПиН (2.4.3648-20). 

 В режиме дня сочетаются разные виды деятельности детей: совместная 

деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

так и в ходе в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации программы дошкольного образования. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам, с учетом теплого и 

холодного периода года. 

       В режиме дня педагогами создаются условия для самостоятельной игровой 

деятельности детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных игр, конструктивной, 

театрализованной деятельности и др. 

 Холодный период года 

Режимные моменты Возраст детей  6 – 7 лет 

Утренний приём. Индивидуальное общение 

педагога с детьми. Самостоятельная деятельность.  

7.00 – 8.20 

80 

Утренняя гимнастика  
8.20 – 8.30 

10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 
8.30 – 8.45 

15 

Самостоятельная  деятельность. 
8.45 – 9.00 

15 

Занятия 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

 90 
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Перерывы между занятиями 10 минут 20 

Игровая деятельность взрослого и ребенка. 2 й 

завтрак 

10.50 – 11.00 

10 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка.  

Игровая деятельность. Наблюдения. 

11.00 – 12.10 

70 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. 

Обед 

12.10 – 12.30 

20 

Подготовка ко сну. Сон. 
12. 30 – 15.00 

150 

Подъём, закаливающие процедуры. 
15.00 – 15.20 

20 

Полдник 
15.20 – 15.30 

10 

Занятия 
15.30 – 16.00 

30 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка 

на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры), в 

том числе игры средней и высокой подвижности 

16.00- 17.50 

110 

 Самостоятельная деятельность. Совместная 

деятельность педагога с детьми, в том числе 

двигательные игры малой подвижности 

17.50 – 18.00 

15 

Подготовка к ужину. Ужин 
18.00 – 18.15 

15 

Игровая, самостоятельная деятельность, игры 

малой подвижности. Реализация ДОП, кружков по 

интересам. 

18.15 – 18.45 

30 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой  
18.45 – 19.00 

15 

Итого  720 

 

Теплый период года 

Режимные моменты Возраст детей 6 – 7 лет 

Прием, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры, зарядка на улице 

7.00-8.30 

90 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30- 8.45 

15 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка 

на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры), в 

том числе игры средней и высокой подвижности 

8.45-10.45 

120 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 2-ой 

завтрак 

10.45 – 11.00 

15 

Самостоятельная деятельность, совместная 

игровая деятельность педагога с детьми, в том 

числе двигательные игры малой подвижности 

11.00-12.00 

60 

Подготовка к обеду. Обед  
12.00-12.30 

30 

Подготовка ко сну, сон 
12.30-15.00 

150 
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Подъем, водные и закаливающие процедуры. 

Полдник  

15.00 -15.15 

15 

Игровая,  самостоятельная, досуговая   

деятельность 

15.15-16.30 

75 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка 

на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры), в 

том числе игры средней и высокой подвижности 

16.30-18.00 

90 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к ужину. 

Ужин  

18.00 - 18.15 

15 

Самостоятельная деятельность, совместная 

игровая деятельность педагога с детьми, в том 

числе двигательные игры малой подвижности 

18.15-19.00 

45 

Итого 720 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. Непрерывная и суммарная продолжительность 

использования различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанника  

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения проводится 

гимнастика для глаз. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) характерными являются 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них 

формируются основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и 

дифференцируются формы двигательной активности, восприятие произведений искусства 

(изобразительного, музыкального), литературы. 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 

и единых для всех правил жизни группы.  

Традиции жизни группы и праздники 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти 

дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Праздники 
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Традиционными общими праздниками являются: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Международные праздники социальной направленности: Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо». 

Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Перед началом дня общей жизни группы, выражая радость от встречи с детьми и 

надежду провести вместе приятный и интересный день, проводиться утренний ритуал 

приветствия (можно с опорой на игру, стишок). Ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день, учитывая пожелания детей. Принимаются и согласовываются решения 

на основе обсуждения всех предложений. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Развитие социальных связей старших дошкольников с культурными и научными 

центрами дает дополнительный импульс духовного развития и обогащения личности 

ребенка.  

Социальные партнёры Цель сотрудничества 

Дошкольные 

учреждения 

города 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, 

совместная организация и проведение мероприятий. 

Детская библиотека Подготовка и проведение культурно-досуговых 

мероприятий, ознакомление детей с новинками детской 

литературы и детскими писателями, назначением 

библиотеки и ее различных залов, приобщение и 

воспитание у дошкольников любви к чтению. 

Дворец детского 

(юношеского) 

творчества 

Воспитание подрастающего поколения средствами 

театрального искусства. Формирование опыта социальных 

навыков поведения через литературные произведения, 

имеющие нравственную направленность. 

Детская школа искусств Ознакомление детей с музыкальным искусством, развитие 

художественного вкуса подрастающего поколения, 

реализации задач эстетического воспитания, проведение 

культурно-досуговых мероприятий. 

Центр особо охраняемых 

природных территорий  

«НУВИ АТ»  

Подготовка и проведение культурно-досуговых 

мероприятий, ознакомление с культурой родного края, 

историей быта, традициями, обычаями русского народа и 

народ ханты, народными промыслами, бытовыми 

предметами старины, формирование интереса и любви к 

историческому прошлому, национальной самобытности 

народов. 

Центр культуры 

национального 

творчества 

ГИБДД ОМВД  

по Белоярскому району 

Организация профилактических мероприятий, 

направленных на  формирование представлений у детей о 

правилах пожарной безопасности. 

Общественная Научная поддержка инновационной деятельности 
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организация «Волга – 

ТРИЗ»  

педагогических работников, повышение квалификации 

педагогов. 

 Ассоциация российских 

разработчиков и 

пользователей ТРИЗ 

Научная поддержка инновационной деятельности 

педагогических работников, повышение квалификации 

педагогов 

 

3.5. Особенности организации предметно - пространственной среды 

При проектировании предметно-пространственной среды в логопедическом кабинете 

необходимо руководствоваться следующими принципами: 

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего 

установлению оптимального контакта с детьми; 

- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у 

детей и взрослых путем участия в создании своего предметного окружения; 

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и 

созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися 

возможностями детей; 

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализуется 

возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 

- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и взрослого; 

- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных 

элементов; 

- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического 

кабинета обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных 

областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. Предметно-развивающее пространство организовано таким 

образом, что каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 

его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная, безопасная, здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная и позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей. 

В логопедическом кабинете можно выделить несколько основных центров: 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики. 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики содержит наборы 

предметных картинок и игр для развития и сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики. Зеркала, перед которыми проводится значительная часть работы, 

требующей зрительного контроля ребёнка (артикуляционные и мимические упражнения, 

постановка звуков и их первичная автоматизация). Рабочие альбомы с артикуляционными 
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упражнениями и соответствующим занимательным материалом, для формирования 

размеренного темпа речи и развития моторной координации, дидактические игры, 

дыхательные тренажеры. 

Центр нормализации дыхания и голоса. 

Включает в себя дыхательные тренажёры, вертушки, султанчики, музыкальные 

инструменты, и т.д. 

Центр развития мелкой моторики. 

Включает в себя разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаики, пирамидки, 

матрёшки, мелкие игрушки. Трафареты, обводки, массажные мячики, шнуровки, 

разрезные картинки, ниткография. 

Центр развития фонематического слуха. 

Включает пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и звучащие 

игрушки. Материал для различения речевых звуков. 

Центр развития психологической базы речи. 

Подобраны игры и пособия для развития высших психических функций: памяти, 

внимания, мышления, интеллектуальных способностей. 

Центр коррекции нарушений звукопроизносительной стороны речи. 

Подобрана литература, картинный материал, картотеки на автоматизацию и 

дифференциацию звуков в словах, слогах, текстах.   

Центр формирования грамматического строя речи. 

Подобраны пособия и игры на словоизменение и словообразование, на предложные 

конструкции, пособия для формирования фразы. 

Центр развития связной речи. 

Включает игры и пособия, формирующие у детей умение строить собственное 

высказывание, наборы предметных и сюжетных картинок для составления разных видов 

рассказов, наборы текстов для пересказов. 

Центр формирования лексической стороны речи. 

В центре формирования лексической стороны речи подобраны предметные 

картинки на разные лексические темы; картинки для формирования и расширения 

определений, предметного и глагольного словаря и т.д.   

Центр формирования слоговой структуры слова. 

Центр формирования слоговой структуры слова содержит наборы предметных 

картинок и картотека "Типы слоговой структуры слова" и т.д. 

 

3.6. Календарный план воспитательной логопедической работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда по Программе 

строится с учетом событий, форм и методов работы по решению воспитательных задач в 

группе, которые могут быть интегративными. На основе рабочей программы воспитания 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен 

календарный план воспитательной работы с учетом направлений работы, в реализации 

которых принимает участие учитель-логопед. 
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Месяц 

Направления воспитания  для детей с ОВЗ 

Патриотическ

ое (природа, 

Родина) 

Социальное 

(человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о) 

Трудовое 

(труд) 

Познавательн

ое 

(знание) 

Физическое и 

оздоровительн

ое (здоровье, 

безопасность, 

гигиена) 

Этико-

эстетическ

ое 
(культура, 

красота) 

Сентябр

ь  

День 

Белоярского 

района (10.09) 

День 

дошкольного 

работника 

(27.09) 

 

День знаний 

(01.09)  

День 

знаний 

(01.09) 

Октябрь  Осенины - 2023 

Международн

ый день 

пожилых 

людей (01.10) 

День отца 

(16.10) 

День 

учителя 

(05.10) 

День ТРИЗа 

(15.10)  
 

Ноябрь  

День 

Государственно

го герба РФ 

(30.11) 

    

День 

матери 

(27.11) 

Декабрь     

День 

образования 

Ханты-

Мансийского 

округа (10.12) 

«Знаменитые 

люди нашего 

края» 

 
Новый год 

(31.12) 

Январь   

День 

«спасибо» 

(11.01) 

  

Зимние забавы 

(Старый Новый 

год (14.01) 

Рождество 

Святочные 

гуляния 

(19.01) 

Феврал

ь  
  

День 

защитника 

Отечества 

«Професс

ия папы» 

День 

российской 

науки (08.02) 

Международн

ый день 

родного языка 

(21.02) (неделя 

грамотной 

речи) 

 

День 

защитника 

Отечества 

(23.02) 

Март   

Международн

ый женский 

день (08.03) 

   

Масленица 

Всемирный 

день театра 

(27.03) 

Апрель   

Светлая Пасха 

Всемирный 

день Земли 

(22.04) 

 
День детской 

книги (02.04) 
  

Май  
День Победы 

(09.05) 

Праздник Весны и Труда 

(01.05) 
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