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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

    1.1Пояснительная записка 

В Образовательном учреждении функционирует две группы 

компенсирующей направленности для детей 3-8 лет. Наполняемость групп 

Образовательного учреждения формируется в соответствии с их 

возрастом и решением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК). Организация детской 

жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей, возраста и пола. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности в 

логопедической группе для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) (далее – ТНР) 

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №32 «Снегирек» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ФАОП ДО), на основе Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР с 

3 до 7 лет. Н. В. Нищевой. 

Нормативно-правовая основа:  
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей»; 

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

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 27.01.2023 

№ 72149); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 

06.04.2021) "Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N 

Р-93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599); 

- Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 №ТВ-413/03 "О 

направлении рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по 

формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях 

реализации образовательных программ дошкольного образования 

содержание"); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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 
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обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в 

изм.на 30.12.22); 

- Устав  МБДОУ «ДС№32 «Снегирек», (с изменениями и 

дополнениями). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

 

     1.2 Цели, задачи и принципы Программы 

Цели Программы:  
 обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 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 программы дошкольного образования.  

  

Задачи Программы:  

 реализация содержания Программы;  

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ТНР;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и 

укрепления здоровья, обучающихся с ТНР;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) 

дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОО и 

обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

6. Сотрудничество ДОО с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) - это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
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системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время 

выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется 

за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и  основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
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словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-

т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов 

в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Одним из наиболее тяжелых дефектов речи является алалия, при 

которой ребенок практически лишен языковых средств общения. Алалия – 

отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие 

органического поражения речевых зон коры головного мозга во 

внутриутробном или раннем периоде развития ребенка (до формирования 

речи) (по Р.Е. Левиной). 

Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с 

органическим поражением ЦНС. 

Речь у детей с моторной алалией при кратковременном общении 

большей частью не понятна, аморфные образования типа «тя бах», «дека 

мо» (чашка упала, девочка моет) могу быть понятны только в 

непосредственной ситуации при подкреплении речи соответствующими 

жестами и мимикой. Понимание обращенной речи к ребенку 
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относительно сохранно, он адекватно реагирует на словесное обращение 

взрослых, выполняет простые инструкции и просьбы. 

Таким образом, состояние речи у детей алаликов характеризуется 

большим разнообразием и зависит от тяжести неврологического 

нарушения, условий воспитания и речевой среды, времени и длительности 

логопедического воздействия, а так же во многом зависит от 

компенсаторных возможностей ребенка: психической активности, 

состояния интеллекта и эмоционально-волевой сферы. 

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного (по 

Е.Ф.Архиповой). 

При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет 

органического поражения центральной нервной системы. Структуру 

дефекта при дизартрии составляет нарушение всей произносительной 

стороны речи и внеречевых процессов: общей и мелкой моторики, 

пространственных представлений и др. Нарушения пространственных 

представлений приводят к несформированности предложно-падежных 

конструкций с пространственным значением, что диагностируется как 

«ОНР». 

У детей со стертой дизартрией нарушена иннервация мимической 

мускулатуры. Отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, 

наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых 

случаях выявляется отклонение языка (девиация). 

Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии 

обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц 

артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата. 

У детей со стертой дизартрией отмечается нарушение голоса и его 

модуляции, слабость речевого дыхания, выраженные просодические 

нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и 

тонкие дифференцированные движения рук. Выявленные моторная 

неловкость, недостаточная координированность движений служат 

причиной отставания формирования навыков самообслуживания, а 

несформированность тонких дифференцированных движений пальцев рук 

является причиной трудностей при формировании графомоторных 

навыков.  

 

    1.4 Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 
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В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности, у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования. 

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок 

знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; 

у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность. 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, 

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение. 
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- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им. 

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

    2.1 Пояснительная записка 

В логопедической группе для детей с ТНР в процессе коррекционно-

развивающей работы обеспечивается физическое развитие детей 

(овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, 

развитие общей, мелкой моторики), социально-коммуникативное развитие 

(формирование общепринятых норм поведения, развитие игровой и 

театральной деятельности, совместная трудовая деятельность, 

формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе), 

познавательное развитие (сенсорное развитие, развитие психических 

функций, формирование целостной картины мира, развитие 

математических представлений), художественно-эстетическое (восприятие 

художественной литературы, изобразительная деятельность), но главным 

является речевое развитие детей. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР  в 

основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический 

замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с тяжелыми нарушениями 

речи, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий. 
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     2.2 Содержание образовательной деятельности 

В области речевого  развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте;  

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Содержание коррекционной и образовательной деятельности для 

детей 3-4 лет. 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам  на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. Учить  понимать обобщающее значение 

слов  и формировать обобщающие понятия.  Расширять словарь за счет 

активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм,  притяжательных местоимений,  притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий,  

количественных и порядковых числительных.  Сформировать понимание 

простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать 

им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского 

и  среднего рода  в  единственном и множественном числе в 

именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и  

употреблять  существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.      Формировать умение 

образовывать и использовать в речи  глаголы в повелительном 
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наклонении,  инфинитиве,  в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении.              

Учить различать  и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского  и среднего 

рода. Формировать умение согласовывать числительные  с 

существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Формировать навык мягкого  голосоведения. Воспитывать 

правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеда). Развивать 

ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности.      Активизировать 

движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и  свободной речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать  на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно, передавать ритмический рисунок  двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением  со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового  

анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить 

выделять из ряда звуков гласные звуки. 
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Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез  слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные  [а], [у], [о], [и], из слов,   

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки,  

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], 

[п]-[т], [б]-[д], [к][т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов  и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить 

подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный 

звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты  (необязательный раздел) 

Cформировать понятие буквы  и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с 

согласными буквами Т,  П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов  и слов с пройденными буквами,  

осознанного чтения коротких слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать  умение поддерживать беседу, задавать вопросы и  отвечать 

на них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из  

2–3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В 

огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 
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внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что 

изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что 

перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где 

звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», 

«Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные 

часы», «Разноцветные корзинки». 

Содержание коррекционной и образовательной деятельности для 

детей 5-6 лет. 

Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить  и  расширить  запас  представлений  на  основе  наблюдения  

и  осмысления предметов и явлений окружающей  действительности, 

создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить  переход  от  накопленных  представлений  и  пассивного  

речевого  запаса  к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных  — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Учить  группировать  предметы  по  признакам  их  соотнесенности  и  

на  этой  основе развивать  понимание  обобщающего  значения  слов,  

формировать  доступные  родовые  и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных  приставочными  глаголами;  работы  

по  усвоению  понимания  действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению  и  по  вопросам  какой?  какая?  какое?,  

обогащать  активный  словарь относительными  прилагательными  со  

значением  соотнесенности  с  продуктами  питания, растениями,  

материалами;  притяжательными  прилагательными,  прилагательными  с 

ласкательным значением. 

Учить  сопоставлять  предметы  и  явления  и  на  этой  основе  

обеспечить  понимание  и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 

Расширить  понимание  значения  простых  предлогов  и  

активизировать  их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных  наречий,  количественных  и  порядковых  

числительных  и  их  использование  в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  экспрессивной  

речи  некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных  

в  единственном и множественном числе в именительном падеже,  в 
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косвенных падежах без предлога и с простыми  предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

Обеспечить практическое  усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе  использование  в  экспрессивной  речи  

существительных  и  прилагательных  с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами  -онок,-  енок,  -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. 

Научить  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи  

относительные  и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать  навык  согласования  прилагательных  и  

числительных  с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать  умеренный  темп  речи  по  подражанию  педагогу  и  в  

упражнениях  на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить  правильное  произношение  имеющихся  звуков  в  игровой  

и  свободной речевой деятельности. 

Активизировать  движения  речевого  аппарата,  готовить  его  к  

формированию  звуков всех групп. 

Сформировать  правильные  уклады  шипящих,  аффрикат,  

йотированных  и  сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки 

в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствовать  умение  различать  на  слух  длинные  и  короткие  

слова.  Учить запоминать  и  воспроизводить  цепочки  слогов  со  сменой  

ударения  и  интонации,  цепочек слогов  с  разными  согласными  и  

одинаковыми  гласными;  цепочек  слогов  со  стечением согласных. 
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Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  речи  слов  

различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  близкие  

по артикуляционным  признакам  в  ряду  звуков,  слогов,  слов,  в  

предложениях,  свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять  навык  выделения  заданных  звуков  из  ряда  звуков,  

гласных  из  начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать  навык  анализа  и  синтеза  открытых  и  закрытых  

слогов,  слов  из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать  навык  различения  согласных  звуков  по  признакам:  

глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать  понятия  звонкий  согласный  звук,  глухой  согласный  

звук,  мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать  активное  произвольное  внимание  к  речи,  

совершенствовать  умение вслушиваться  в  обращенную  речь,  понимать  

ее  содержание,  слышать  ошибки  в  чужой  и своей речи. 

Совершенствовать  умение  отвечать  на  вопросы  кратко  и  полно,  

задавать  вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить  составлять  рассказы-описания,  а  затем  и  загадки-описания  о  

предметах  и объектах  по  образцу,  предложенному  плану;  связно  

рассказывать  о  содержании  серии сюжетных  картинок  и  сюжетной  

картины  по  предложенному  педагогом  или  коллективно составленному 

плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

Совершенствовать  умение  «оречевлять»  игровую  ситуацию  и  на  

этой  основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:«Живые буквы», 

«Подними сигнал», «Слушай  и  считай»,  «Кто  скорее?»,  «Кто  за  

деревом?»,  «Утенок  гуляет»,  «Разноцветные кружки», «Назови 
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гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», 

«У кого больше?». 

Рекомендуемые  картины  для  рассматривания  и  обучения  

рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая 

рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы  дежурим»,  «Мы  играем  в  

магазин»,  «На  почте»,  «На  прививку»,  «На  музыкальном занятии», 

«Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с буквами. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурка и мозаики,  лепки  из  пластилина,  «рисования»  по  тонкому  

слою  манки  и  в  воздухе.  Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с  недостающими  

элементами;  находить  знакомые  буквы  в  ряду  правильно  и  зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать  навыки  осознанного  чтения  слов  и  предложений  с  

пройденными буквами. 

Познакомить  с  некоторыми  правилами  правописания  (раздельное  

написание  слов  в предложении,  употребление  прописной  буквы  в  

начале  предложения  и  в  именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Содержание коррекционной и образовательной деятельности для 

детей 6-8 лет 

Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 
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Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений 

с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
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Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова 

с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
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Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за 

мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Учебно-тематическое планирование в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР на 2023-2024 учебный год – Приложение 

1, годовой план работы учителя-логопеда представлены в Приложении2. 

Перспективный план работы – Приложение 3, календарный план 

коррекционно-развивающей работы для детей с ТНР – Приложение 4. 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ТНР 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать 

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более 

видов детской деятельности.  

Реализация Программы для детей с ТНР осуществляется в:  
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 совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах);  

 самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

детской деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка,  

 проектная деятельность. 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
осуществляется в следующих формах:  

 Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, 

дыхательная, зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки  

 Закаливающие процедуры  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков  

 Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности  

 Физкультурно-познавательные развлечения  

 Беседы  

 Ситуативные разговоры  

 Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта  

  Сочинение сказок, рассказов, небылиц  

 Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций  

 Дидактические игры  

 Строительные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Театрализованные игры  

 Игры-тренинги  

 Игровые обучающие ситуации  
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 Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на 

участке детского сада  

 Экскурсии, целевые прогулки  

 Элементарные опыты и исследования  

 Экологические акции  

 Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов  

 Создание коллекций  

 Изготовление макетов  

 Трудовые поручения и дежурство  

 Коллективный хозяйственно-бытовой труд  

 Прослушивание аудиозаписей  

 Песенное, танцевальное творчество  

 Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной 

литературы  

 Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских 

писателей и поэтов  

 Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, 

приглашений и поздравительных открыток к праздникам  

 Музыкальная гостиная  

 Концерты и спектакли для детей младших групп  

 Вечера загадок  

 Викторины  

 Индивидуальная работа по образовательным областям. 

Организация коррекционно-развивающей работы может 

модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в 

группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на 

воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших 

группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 

реализации Программы для обучающихся с ТНР следует варьировать 

разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, 

разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе 

реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом-

психологом при наличии в ДОУ);  

 активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

 приема пищи;  

 дневного сна;  

 фронтальных занятий;  

 организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

 праздников, конкурсов, экскурсий. 
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К способам реализации Программы для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи относятся:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

3. Развитие самостоятельности  
Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  
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 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

5. Создание условий для развития познавательной деятельности  
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

- проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

6. Создание условий для развития проектной деятельности  
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  
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 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения.  

8. Создание условий для физического развития  
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Методы реализации Программы для обучающихся с ТНР. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 

методов реализации:  

 проектный метод;  

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  

 игровые обучающие ситуации;  

 совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование;  

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий 

на игровом материале;  

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение;  

 решение изобретательских задач;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 нетрадиционные техники рисования;  

 метод мнемотехники;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 технологии личностно-ориентированного обучения;  

 игровые технологии.  

Средства реализации Программы для обучающихся с ТНР  
 Средства реализации - совокупность материальных и идеальных 

объектов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  



27 
 

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 

направленные на развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

 Для реализации программы применяются  не только традиционные 

(книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также 

перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и  соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы для 

обучающихся с ТНР. 

 

2.4 Содержание и организация работы психолого-педагогического 

консилиума 
Для успешности воспитания и обучения детей с речевыми 

нарушениями необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей.  

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет: 

• своевременно выявить детей с ТНР; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ТНР;  
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• спланировать коррекционные мероприятия, разработать план 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который включает: 

• всестороннее обследование; 

• оценку особенностей развития ребенка с ТНР всеми 

специалистами. 

Всестороннее обследование: 

• изучение данных анамнеза ребёнка; 

• беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 

Анамнез ребенка включает в себя: 

• особенности беременности матери; 

• длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность; 

• особенности родов; 

• характер помощи во время родов; 

• наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; 

• вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок 

пребывания в роддоме; 

• перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, 

наличие осложнений; 

• где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 

дошкольное учреждение; 

• данные о наследственности; 

• состав семьи; 

• возраст и образовательный уровень каждого ее члена; 

• характерологические особенности родителей; 

• психические, неврологические, хронические соматические 

заболевания родственников;  

• семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, 

• место и характер работы родителей; 

• взаимоотношений в семье и отношение к ребенку; 

• фиксируются алкогольная или наркотическая зависимость 

родителей. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся 

у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении умственного развития 
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детей с ТНР. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с 

другими данными о ребенке. 

Обследование должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. (Речевая карта обследования 

детей с ТНР Приложение 5) 

     

     2.5 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР  
Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический 

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим 

работником и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

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.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические 

работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и 

переносит его на других людей. 

 

2.6 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ТНР 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
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систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечернем приеме в четверг и еженедельно в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей - как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают им 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка. Задания тетрадей подбираются в соответствии с изучаемыми в 

логопедической группе детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке. В Приложении 6 

представлена запланированная деятельность с родителями на учебный 

год, которая может дополняться и меняться по усмотрению учителя-

логопеда. 

 

     III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

На сегодняшний день МБДОУ - это не просто учреждение, 

выполняющее функции по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста. Это, в первую очередь, открытая социальная система, активно 

взаимодействующая с разнообразными социальными партнерами: 

родителями воспитанников, школами, музеями, библиотеками, 

спортивными учреждениями и др. 

 

     3.1 Организация режима пребывания детей 
В МБДОУ детский сад №32 «Снегирек» разработан режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). Работа учителя-логопеда строится с учетом 

режима дня группы. 

Режим дня на холодный период 2023 – 2024 учебный год в группах 

компенсирующей направленности  МБДОУ «ДС №32 «Снегирек». 
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Режим дня на холодный период 

в старшей группе компенсирующей направленности 
 

 

 

 

 

 

 

Режимный момент Время Вид деятельности 

Прием и осмотр детей, игры 7.00-8.20 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

СОДвРМ, СД 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 СОДвРМ 

Возвращение с гимнастики, 

подготовка к завтраку  
8.30-8.40 СОДвРМ, СД 

Завтрак 8.40-9.00 СОДвРМ 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей, непосредственная 

образовательная деятельность, работа 

в центрах активности 

9.00-10.00 

 
ОДД; СД 

Подготовка ко 2 завтраку 10.00-10.05 СОДвРМ; СД 

Второй завтрак  10.05-10.15 СОДвРМ 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение    
10.15-12.25 СОДвРМ, СД 

Подготовка к обеду 12.25-12.30 СОДвРМ, СД 

Обед 12.30-12.55 СОДвРМ 

Подготовка ко сну  12.55-13.00 СОДвРМ 

Сон 13.00-15.00  

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры, 

гимнастика  

15.00-15.30 СОДвРМ 

Организованная детская деятельность 
15.30-16.00 

ОДД 

Игры СД 

Подготовка к уплотненному полднику 16.00-16.10 СОДвРМ 

Уплотненный полдник 16.10-16.30 СОДвРМ 

Игры 16.30-17.25 СОДвРМ; СД 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход домой 
17.25-19.00 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

СОДвРМ; СД 
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Режим дня на холодный период 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

 

 

 

 

Режимный момент Время Вид деятельности 

Прием и осмотр детей, игры 7.00-8.20 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

СОДвРМ, СД 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 СОДвРМ 

Возвращение с гимнастики, 

подготовка к завтраку  
8.30-8.40 СОДвРМ, СД 

Завтрак 8.40-9.00 СОДвРМ 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, непосредственная 

образовательная деятельность, работа 

в центрах активности 

9.00-10.10 

 
ОДД; СД 

Подготовка ко 2 завтраку 10.10-10.05 СОДвРМ; СД 

Второй завтрак  10.05-10.15 СОДвРМ 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение    
10.15-12.30 СОДвРМ, СД 

Подготовка к обеду 12.30-12.40 СОДвРМ, СД 

Обед 12.40-13.00 СОДвРМ 

Подготовка ко сну  13.00-13.05 СОДвРМ 

Сон 13.05-15.00  

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры, 

гимнастика  

15.00-15.30 СОДвРМ 

Организованная детская деятельность 
15.30-16.10 

ОДД 

Игры СД 

Подготовка к уплотненному полднику 16.10-16.15 СОДвРМ 

Уплотненный полдник 16.15-16.35 СОДвРМ 

Игры 16.35-17.25 СОДвРМ; СД 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры,  уход домой 
17.25-19.00 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

СОДвРМ; СД 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

МБДОУ  

«Детский сад № 32 

«Снегирек» 

__________Г.А. 

Давлетбаева 
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      3.2 Объем образовательной нагрузки 

В логопедической группе для детей с ТНР проводится в неделю 2 

групповых коррекционно-развивающих занятия (непосредственно 

образовательная деятельность - далее НОД) продолжительностью 25 

минут в старшей группе и 30 минут в подготовительной группе, по 2 

индивидуальных занятия (15-20 минут каждое) с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка (количество индивидуальных 

занятий может, варьироваться в продолжении учебного года в 

зависимости от усвоения учебного материала и посещения детьми 

детского сада), что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СаНПиНом.  

Интегрированные занятия проводятся в течение года по усмотрению 

специалистов (любая из запланированных тем). Индивидуальные занятия 

с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Групповая коррекционно-развивающая работа (подгрупповые занятия, 

НОД) проходит во вторник, пятницу. Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа (индивидуальные занятия) с детьми осуществляется 

в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу не нарушая 

режима дня логопедической группы. 

Циклограмма работы учителя – логопеда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

№ 32 – Приложение 7. 

Циклограмма индивидуальной коррекционной работы с детьми – 

Приложение 8. 

      

 3.3 Методическое оснащение, предметно-развивающая среда 

Организуя  предметно-пространственную  развивающую  среду  в 

логопедической  группе,  педагоги  должны  руководствоваться  

возрастными  и психологическими  особенностями    дошкольников  с  

ТНР.  Прежде  всего,  следует учесть, что дошкольный возраст является 

сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в 

этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в  важнейший инструмент мышления, поэтому 

именно в логопедической группе нужно сделать акцент на развитие  

словаря, на  усвоение понятий, и именно  в  этом  возрасте  полезно  

проводить  с  детьми  словесные  игры,  игры-драматизации, активно 

использовать театрализованные игры. 

В кабинете учителя - логопеда развивающая среда организована таким 

образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и 

неречевых психических функций. Для этого необходимо еженедельно 

частично обновлять дидактические игры и материалы в центрах 

«Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», 

«____»________ 

2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

МБДОУ  

«Детский сад № 32 

«Снегирек» 

__________Г.А. 

Давлетбаева 

«____»________ 

2015 г. 
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«Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для 

мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

В логопедическом центре в групповом помещении обязательно 

должны быть  представлены  картотека  словесных  игр,  картотека  игр  и  

упражнений  для совершенствования  грамматического  строя  речи,  

картотека  предметных  картинок  по  всем изучаемым  лексическим  

темам. 

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность 

малышей. Причем у детей с тяжелой речевой патологией движения плохо 

скоординированы, дети моторно неловки, не обладают быстротой 

реакции. Поэтому пространственная организация среды должна 

одновременно и обеспечивать безопасность, и стимулировать 

двигательную активность. 

Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие 

игрушки, которые должны быть сделаны из различных материалов 

чистых  цветов и несложных форм. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой 

моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому 

необходимо приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, 

игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, 

«Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. 

В  5  лет  происходит  заметное  изменение  памяти  (Р.  С.  Немов).  У  

детей  впервые появляются  действия,  связанные  с  намерением  что-то  

запомнить.  В  связи  с  этим  важно стимулировать  повторение  как  

основу  запоминания,  активно  использовать  различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка  шестого  года  жизни  следует  учить  рассматривать  и  

сравнивать  предметы, воспринимаемые посредством всех органов 

чувств; находить в них общее и различное; учить объединять  предметы  

по  общим  признакам.  Так,  совершенствование  чувственного  опыта 

приобретает  особое  значение:  оно  способствует  улучшению  

восприятия,  стимулирует  и развитие  мышления,  и  развитие  речи.  

Очень  важным  становится  проведение  занятий  в групповой  

лаборатории  или  центре  науки  и  природы,  где  дети  узнают  об  

элементарных свойствах  предметов,  учатся  простейшим  навыкам  

обращения  с  ними,  узнают  о  правилах безопасного  поведения.  

Предоставляя  детям  возможность  понюхать,  потрогать,  пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 

сенсорный опыт, но и прививает  интерес  к  познавательной  

деятельности.  В  лаборатории  появляются  первые приборы:  лупы,  

микроскоп,  безмен,  песочные  часы,  аптечные  весы.  Педагоги  

привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.  
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Особое  значение  приобретает  использование  обучающих  

дидактических  игр,  в которых начинается формирование мотивации 

готовности к школьному обучению. 

У  пятилетних  детей  появляется  желание  объединяться  для  

совместных  игр  и  труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути 

достижения цели. Значит нужно создать условия для проведения игр-

соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У  детей  шестого  года  жизни  развивается  и  эстетическое  

восприятие действительности, поэтому эстетике оформления жизненного 

пространства уделяется особое внимание.  Детей  привлекают  к  

организации  развивающего  пространства  в  групповом помещении,  

прислушиваются  к  их  пожеланиям,  используют  для  оформления  

интерьера выполненные ими поделки. 

В  логопедическом  кабинете  при  организации  развивающей  среды  

нужно  создать  и наполнить необходимым оборудованием центры, 

отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового  анализа,  связной  речи  и  речевого  общения.  Картотеки  

словесных и  настольно-печатных  для  автоматизации  и  

дифференциации  звуков  должны  содержать  по  несколько десятков  

разнообразных  игр.  Центры  с  пособиями  для  развития  всех  видов  

моторики (артикуляционной,  тонкой,  ручной, общей)  по-прежнему  

должны  иметь  место  в  кабинете логопеда.  Игрушки  и  оборудование  

в  них  могут  стать  более  разнообразными  и  сложными (кубик-рубик и  

другие  игрушки-головоломки,  калейдоскопы  и  т.п.).  По  рекомендации 

психологов  следует  сохранить  и  центры  с  игрушками  и  играми  для  

девочек  и  мальчиков. 

Детей можно привлечь к замене оборудования в  центрах. В этой 

возрастной группе можно практически  полностью  заменять  

оборудование  во  всех  центрах  еженедельно,  оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

В 7-8 лет, последний год пребывания дошкольника в детском саду - 

очень важный период в его развитии. Именно в этом возрасте 

формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется 

потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при 

организации предметно - развивающего пространства в группе. Так, в 

групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество 

доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, 

детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 
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глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы 

детей.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

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

6. Спирт. 

7.  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.) 

8.  Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  

звуков  (слоги,  слова,  словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9.  Логопедический  альбом  для  обследования  лиц  с  выраженными  

нарушениями произношения. 

Литература: 

Нищева Н. В.  Современнаяя система коррекционной  работы  в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Наш детский сад. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В.  Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь.  

—  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Смирнова  И.  А.  Логопедический  альбом  для  обследования  лиц  с  

выраженными  нарушениями произношения. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004.  

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11.  Логопедический  альбом  для  обследования  фонетико-

фонематической  системы речи. 

12. «Мой букварь». 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

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



38 
 

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

темам. 

16. Альбомы  «Круглый  год»,  «Мир  природы.  Животные»,  «Живая  

природа.  В  мирерастений»,  «Живая  природа. В мире  животных»,  «Все  

работы  хороши»,  «Мамы  всякие нужны», «Наш детский сад». 

17.  Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  

разнообразный  счетный материал. 

18.  Предметные  и  сюжетные  картинки  для  автоматизации  и  

дифференциации свистящих  и  шипящих  звуков, аффрикат,  сонорных  и  

йотированных  звуков  в  словах, предложениях, текстах. 

19. Картотека словесных игр. 

20. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

21.  Раздаточный  материал  и  материал  для  фронтальной  работы  по  

формированию  навыков  звукового  и  слогового анализа  и  синтеза  

(семафоры,  плоскостные  изображения  сумочек,  корзинок,  рюкзаков  

разных  цветов, светофорчики  для  определения  места  звука  в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 

22.  Настольно-печатные  дидактические  игры  для  развития  навыков  

звукового  и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

23. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений. 

24. Разрезной и магнитный алфавит. 

25. Алфавит на кубиках. 

26. Слоговые таблицы. 

27.  Магнитные  геометрические  фигуры,  геометрическое  лото,  

геометрическое домино. 

28. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

29.  Настольно-печатные  игры  для  совершенствования  навыков  

языкового  анализа  и синтеза. 

Логопедический центр в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4.  Пособия  и  игрушки  для  выработки  направленной  воздушной  струи  

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 

материал). 
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5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

Литература: 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. —  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Смирнова И. А.  Логопедический альбом для  обследования фонетико-

фонематической системы речи.  — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.  

6.  Настольно-печатные  игры  для  автоматизации  и  дифференциации  

поставленных  звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8.  «Алгоритмы»  и  схемы  описания  предметов  и  объектов;  

мнемотаблицы  для заучивыания стихов и пересказа текстов. 

9.  Материал  для  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  анализа  и  

синтеза предложений. 

10.  Игры  для  совершенствования  навыков  языкового  анализа  и  

синтеза  («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.). 

11.  Игры  для  совершенствования  грамматического  строя  речи  

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и 

др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Москвы и родного города 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению  «Человек в истории и культуре»  («От кареты 

до ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 
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Используемая литература 

 

1. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 

1022);  

2. Нищева Н.В.  Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет / Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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Замечания к рабочей программе коррекционно-развивающей деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на 2023-2024 учебный год. 

Наличие (указать) / Отсутствие замечаний 
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Заканчивая этап обследования, логопед оформляет соответствующую 

документацию: 

•  Положение о работе группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

•  протоколы или выписки из протокола городской ТПМПК по 

зачислению детей в группы; 

•  речевые карты, протоколы обследования. 

•  годовой план работы. 

•  перспективный план работы; 

•  календарный план работы; 

•  планы (конспекты) групповых занятий; 

•  циклограммы индивидуальной коррекционной работы с детьми; 

• планирование взаимодействия (тетрадь взаимосвязи) учителя-логопеда 

и воспитателя группы; 

•  индивидуальные тетради ребенка; 

•  журнал обследования детей МБДОУ «ДС № 32 «Снегирек»; 

•  должностная инструкция учителя-логопеда; 

•  паспорт логопедического кабинета; 

•  расписание работы учителя-логопеда на учебный год. 
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