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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда Беловой Марии Владимировны, группы №10 старшего возраста 

разработана в соответствии с федеральными, региональными и локальными 

нормативными документами: 

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

образовании в Российской Федерации» 

● Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

● Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 N 

72149)  

● Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования». 

● Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"  

● 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"  

● Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени 

учителей-логопедов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, при выполнении ими должностных обязанностей. 24.11. 2020 

ДГ-2210/07 

● Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи структурного 

подразделения детского сада «Светлячок» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской 

области на 2024 - 2025 учебный год 

● Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 4 

п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области. 
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Рабочая программа определяет содержание, структуру и организацию 

деятельности,  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образовательного процесса с детьми старшего 

дошкольного возраста группы комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР). 

Срок реализации программы: учебный год (2 сентября – 20 июня 2025 

года). 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий 

для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР). 

Реализация рабочей программы предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Цель — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для выравнивания речевого и психофизического развития ребенка с 

ТНР, его всестороннее гармоничное развитие, позитивную социализацию и 

развитие творческого потенциала  на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи рабочей программы:  

• 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. 

Рабочая программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 
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 построение коррекционно-развивающей деятельности и 

образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным 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 с семьёй; 

 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 особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, реализующийся через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности, то есть достижение поставленных целей и решение задач 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться 

к разумному «минимуму»; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения коррекционно-

развивающей деятельности и образовательного процесса;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 принцип непрерывности образования; 

 системный подход к организации коррекционно-развивающей 

работы; 

 преемственность всех этапов коррекционно-развивающей 

работы: диагностического, отборочного, содержательного, 

организационного, мониторингового. 

Специфические принципы и подходы к формированию рабочей 

программы для обучающихся с ТНР: 

1. Индивидуализация коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с ТНР с учетом их интересов, мотивов, способностей и 

психофизических особенностей.  

2. Развивающее вариативное образование: поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности с учетом зон актуального и 
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ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

3. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей для всестороннего развития обучающихся с ТНР  

4. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей рабочей программы.  

5. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся с ТНР 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7. Развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей 

развития детской речи в норме);  

8. Взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и 

лексико-грамматического компонентов языка (единство названных 

направлений и их взаимоподготовка); 

9. Дифференцированный подход в логопедической работе к детям с 

различной структурой речевого нарушения. 

 

1.2. Значимые для реализации Программы характеристики 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная 

среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста с ТНР с (описаны в АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 1.1.3. Значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста). 

 

1.3. Характеристика речи обучающихся с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с I уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 
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Первый уровень развития речи характеризуется отсутствием 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные 

слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. Многоцелевое использование 

ограниченных вербальных средств родного языка является характерной 

особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию. При восприятии обращенной речи дети ориентируются на 

хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет 

им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-, двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще недоступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых дву-, трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов из 

двух—трех слогов; фрагментов слов-существительных и глаголов; 

фрагментов слов-прилагательных и других частей речи, звукоподражаний и 

т.п. 

 

Общая характеристика детей со II уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно 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. Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не. В речи 

детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но 
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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. Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам. Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот. В речи детей встречаются взаимозамены единственного 

и множественного числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода. 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. Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и частицами 

дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными. 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 то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 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. 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. 
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Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных, в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут. 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. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры. 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. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов. 

 

Общая характеристика детей с III уровнем развития речи 

(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, или близкими по звуковому составу. 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 употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению. 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 
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отношений. 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, замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода, 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода, неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный, неправильное соотнесение 

существительных и местоимений, ошибочное ударение в слове, неразличение 

вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном управлении, 

неправильное согласование  существительных  и  прилагательных, особенно 

среднего рода, реже — неправильное согласование существительных и 

глаголов. Словообразование у детей сформировано недостаточно. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением. Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным. 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 временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. 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 



11 
 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов. 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. 

1.3.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в группе 

При разработке рабочей программы учитывался контингент группы и 

результаты углубленного логопедического обследования развития детей 

данной группы. 

В группе по списку на начало учебного года 10 человек. По 

результатам ТПМПК в группу зачислены воспитанники: 

- ТНР -10 воспитанников. 

11 воспитанников имеют II-III уровни речевого развития, имеют 

недостаточно развитый словарный запас, допускают грамматические 

ошибки, несовершенство фонематических процессов, нарушения слоговой 

структуры, а также трудности при составлении рассказов, пересказе текстов.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы детьми 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми старшего 

дошкольного возраста (старшая группа) 

 

Логопедическая работа 

 Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы  

 Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи  

 Правильно передает слоговую структуру слов 

 Пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ 

 Владеет элементарными навыками пересказа 

 Владеет навыками диалогической речи 

 Владеет навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно ласкательных форм существительных и проч. 
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 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые предлоги употребляться адекватно 

 Использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, прилагательных, 

местоимений, наречий и т.д.)  

 Владеет элементами грамоты в пределах программы 

В итоге обучения дети шестого года должны овладеть грамматически 

правильной разговорной речью. Однако их развернутая речь может иметь 

лексические, грамматические, фонетические неточности, что предполагается 

совершенствовать на следующем этапе обучения. 

 

1.5.  Система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

 

В группе углубленное обследование детей осуществляется учителем-

логопедом в течение трёх недель в сентябре месяце и двух недель в мае, по 

запросу педагогов и специалистов группы проводится промежуточное 

обследование в январе.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности).  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. После углубленного логопедического обследование 

каждого ребенка составляется диагностическая таблица состояния общего и 

речевого развития, экран звукопроизношения, заполняются речевые карты.  

Диагностика развития детей старшего возраста с ОНР осуществляется в 

соответствии с «Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой, которая соответствует ФОП 

и ФАОП 

Для проведения логопедического обследования используются: 

- Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) 

Н.В. Нищевой; 

- Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой. 

Проведению дифференциального обследования предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 
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условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 
При непосредственном контакте с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями.  
Основные формы и методы логопедического обследования: 

наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, 

диагностическая ситуация, диагностическое задание, беседа с родителями. 
 

Оформление результатов диагностики 
 

Для анализа данных и заполнения аналитической справки по 

результатам диагностики используется Сводная результатов 

диагностического обследования речевого развития детей с ТНР (Приложение 

1).  

В конце учебного года всеми специалистами группы комбинированной 

направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая 

диагностика для определения динамики развития каждого ребенка с ТНР. 

Результаты обследования заносятся в сводную результатов диагностического 

обследования речевого развития детей с ТНР. 

 

2. Содержательный раздел   

 

2.1. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми 
 

Подготовительный этап логопедической работы в старшей группе 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

 Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

 Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). 

Основной этап логопедической работы в старшей  группе 

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 
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словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

 Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи 

 Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

 Формирование синтаксической структуры предложения 

 Формирование связной речи. 

 Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. 

 Обучение грамоте. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР,  

представленными в пяти образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
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правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 
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В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 
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явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

Речевое развитие обучающихся 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи обучающихся с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
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следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Художественно-эстетическое развитие 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 
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Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Физическое развитие детей с ТНР 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 
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Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 
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тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 

детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 

этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. Перспективно-тематическое планирование 
 

Планирование индивидуальной и подгрупповой работы по коррекции 

звукопроизношения и развитию фонематического слуха и восприятия 

отражается в «Индивидуальном образовательном маршруте». Планирование 

подгрупповой работы по остальным направлениям работы отражается в 

«Календарно-тематическое планирование по лексическим темам СП ДС 

Светлячок ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка 2024-2025 учебный год».
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Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности (по Н. В. Нищевой) 

Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности по периодам для каждой из возрастных 

групп приведено в книге Н. В. Нищевой «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО. Рабочая программа учителя-логопеда». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.   
Направления работы Содержание деятельности 

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. 70 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. 

Формирование и 

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 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 двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико- Развитие просодической стороны речи 
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фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

 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 слова 

Cовершенствовать 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. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех 

слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 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. 

Обучение элементам 

грамоты 

(необязательный раздел)  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, 

Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 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). 

Развитие связной речи и 

навыков речевого 

общения 

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 
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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. 

 

Календарно-тематическое планирование по лексическим темам 

СП ДС Светлячок ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка 2024-2025 учебный год 
 
Месяц Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 1 неделя 

2-6 сентября 

«Раз, два, три, четыре, пять- собрались мы поиграть.» 

Игрушки. 

Познакомить детей с филимоновской и дымковской игрушками, как с яркими 

представительницами  традиционного народного искусства нашей родины. 

Познакомить с историей возникновения, видами, особенностями росписи русской 

матрешки. 

 2-3 неделя 

9-20 сентября 

«Листопад, листопад-лес осенний конопат». 

 Приметы осени, деревья, ягоды, грибы. 

Учить видеть красоту природы своего поселка осенью. 

 4 неделя 

23-27 сентября 

«В детский сад я хожу и со всеми там дружу». 

Детский сад, профессии в детском саду. 

День дошкольного работника 

Вызвать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями; учить детей 

запоминать дорогу в детский сад, называть его адрес. Воспитывать у детей уважение к 

сотрудникам детского сада, бережное отношение к труду взрослых, желание оказывать 

посильную помощь. 

Октябрь 1 неделя 

30.09- 04.10 

«Антошка, Антошка, пойдем копать картошку». 

Овощи. 

День пожилого человека-  

Познакомить детей с разнообразием овощных культур, которые растут у нас в поселке. 

 

Подарки для бабушек и дедушек. 

 2 неделя 

7-11 октября 

«По малинку в сад пойдем». 

Фрукты. 

Познакомить детей с разнообразием фруктовых и ягодных  культур, которые растут в 

нашем  поселке. 

 

 3 неделя 

14-18 октября 

«Как Маша на прогулку собиралась». 

Одежда. 

День отца в России 

Познакомить детей с национальным русским костюмом. 

 

Профессии мужские 

 4 неделя 

21-25 октября 

«Туфли и сапожки для сороконожки». 

Обувь.  Головные уборы 

Познакомить детей с национальной русской обувью - лапти и валенки, и с   головными 

уборами 

 5 неделя 

28.10.-01.11   

День народного единства 

Мы-дружные ребята 

Воспитываать чувство гордости за страну, воспитывать чувства единства и  

Ноябрь 1 неделя 

5-8 ноября 

«В гости к Федоре». 

Посуда. 

Познакомить детей с хохломской росписью,  гжелью, их  историей, дать понятие для 

чего служит роспись, показать предметы посуды, расписанные этими росписями. 

 2 неделя «В стране Вкуснотеево».  Познакомить детей с предприятиями, изготавливающими продукты в нашем поселке: 
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11-15 ноября Продукты. Здоровое Питание. хлебопекарня, грибная ферма, Балтика. 

 

 

3 неделя  

18-22 ноября 

«День матери» Моя семья Учить детей называть членов семьи; внушать детям чувство гордости за свою семью; 

прививать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. Прививать 

любовь к своему дому; желание поддерживать в нем порядок; помогать взрослым 

членам семьи. Учить детей внимательнее относиться к событиям в доме, 

интересоваться делами, традициями семьи. 

 4  неделя 

25-29 ноября  

«На ферме» 

Домашние животные. Домашние птицы 

Знакомить детей с животными, которых держат люди в нашем поселке, прививать 

бережное, заботливое отношение . Знакомить детей с домашними птицами нашего 

поселка. 

Декабрь 1 неделя 

2-6 декабря 

«На лесной опушке показались чьи-то ушки». Дикие 

животные наших лесов. 

Знакомить детей с животным миром нашего  поселка, прививать бережное, заботливое 

отношение к животному миру 

 2 неделя 

9-13 декабря 

«У леса на опушке жила Зима в избушке». Зима, 

зимние забавы.   

Учить видеть красоту природу  нашего поселка зимой. 

 3 неделя - 4 

неделя 

16-28.12  

«Снеговик, морковный нос, елку нам домой принес». 

Новый год. 

Продолжать знакомить детей с главными  праздниками нашей страны. 

Январь 2  неделя 

8-17 января 

«Коляда пришла, Рождество принесла». Рождество, 

святки. 

 

Формировать представления детей о праздниках на Руси. Рассказ об обычаях 

колядования. 

Разучивание песенок-колядок  

 3 неделя 

20-24.01   

«В стране Чистюль» 

Части тела, гигиена, ОБЖ. 

Формировать представления о строении человека, о здоровом образе жизни, 

безопасности, гигиене тела 

 4 неделя 

27-31 января   

«Дом, в котором мы живем» 

Дом, мебель. 

Учить детей находить различия: в городе многоэтажные дома, много улиц, 

разнообразный транспорт. В поселке – мало многоэтажных  домов,  мало улиц, мало 

транспорта. Познакомить с особенностями труда людей в городе и поселке. 

Февраль 1 неделя 

03-07 февраля 

«Покормите птиц зимой»  

 

Знакомить детей с зимующими птицами нашего края; прививать бережное отношение к 

птицам, учит заботиться о них. 

 2 неделя 

10-14 февраля 

«Мы едем, едем,едем» 

«Наш друг светофор» 

Транспорт, профессии на транспорте, ПДД 

Дать представление о транспорте поселка ; учить детей правилам дорожного движения, 

правилам поведения в транспорте. 

 3 неделя 

17-21.02 

«Аты-баты, шли солдаты» 

Наша Армия, 23 февраля, мужские профессии. 

Вызвать желание детей подражать воинам, героям своего Отечества, быть 

мужественными, смелыми. 

 4 неделя 

24.02-28.02  

«Звонкие капели весною зазвенели». Весна.  Учить видеть красоту природу нашего поселка  весной. 

Март 1 неделя 

3-7 марта 

«Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» 

Мамин праздник, женские профессии. 

Учить детей внимательней относиться к своей маме, уважать ее труд, помогать по дому. 

Продолжать знакомить детей с праздниками нашей страны; воспитывать любовь и 

уважение к женщине. 
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 2 неделя 

11-14 марта 

«Широкая Масленица» 

Проводы зимы, обобщение. 

Формировать представления детей о праздниках на Руси. Знакомство с масленичной 

неделей. 

Разучивание песен, потешек, закличек. 

 3 неделя 

17-21 марта 

«Возвращаются скворцы, наши старые жильцы». 

Перелетные птицы.Весна 

Знакомить детей с перелетными птицами нашего края; прививать бережное отношение 

к птицам, учит заботиться о них. 

 4 неделя 

24-28 марта 

Всемирный день театра 

По дорогам русских народных сказок 

 Знакомить с русскими народными сказками, разивать коммуникативные и творческие 

способности через элементы драматизации 

Апрель 1 неделя 

31.03 -04.04  

«Вокруг света за пять дней». Животные жарких и 

холодных стран. 

Знакомить с животными жарких и холодных стран. 

 2 неделя 

7-11 апреля 

Космос 

  

Формировать представления о солнечной системе, знакомить с профессией космонавта, 

первым космонавтом. 

 3 неделя 

14-18 апреля 

«Пчелка Майя и ее друзья» 

Насекомые 

Знакомить с многообразием насекомых, встречающихся  в нашем поселке. 

 4 неделя 

21-25 апреля 

Земля – наш дом родной 

Водные ресурсы, рыбы, экология 

Живая планета 

Знакомить с основными принципами экологии, с  разнообразием водного мира 

Май 1 неделя - 

28 апреля -08 

мая 

«Надевают наши деды боевые ордена»  

День Победы 

Воспитывать патриотические чувства; побуждать детей уважительно относиться к 

подвигу наших солдат. 

 2 неделя 

12-16 мая 

«С чего начинается Родина» 

Моя улица, мой поселок, моя Родина. 

Познакомить детей с историей возникновения поселка, его названия, вызвать интерес к 

своему селу; прививать чувство гордости за него. Познакомить с названиями улиц в 

поселке. 

 3 неделя 

19-23 мая 

Неделя детской книги  

День славянской письменности и культуры 

Познакомить с возникновением письменности,  

Познакомить с миром книг Писатели детям 

В гостях у книги 

  4 неделя 

26-30 мая 

«Весенний день год кормит» 

Труд людей весной, хлеб, скоро лето. 

Познакомить детей с праздником  Весны и труда; воспитывать уважение к труду. 

Познакомить детей с профессией– хлебороб. Воспитывать уважение к профессии, 

бережное отношение к хлебу. 
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2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и специалистами 

группы 

 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, но и координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами группы осуществляется в 

разных формах:  

 совместное планирование коррекционно-развивающей работы в группе во всех 

образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, ежедневные задания учителя-логопеда воспитателям в календарных планах 

воспитателей. 
 

Система взаимодействия специалистов группы 

Учитель-

логопед 

Организует и координирует коррекционно-развивающую работу с 

детьми с ТНР, осуществляет диафрагмально-речевого дыхания, 

коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, 

введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации 

режимных моментов и ОД, практическому овладению детьми 

навыками словообразования и словоизменения, связной речи. 

Осуществляет мониторинг уровня речевого развития детей (не менее 

двух раз в год); осуществляет координация коррекционной работы всех 

специалистов, работающих с группой: психолога, музыкального 

руководителя, физкультурного работника; сотрудничество с другими 

логопедами ДОУ. Вовлекает родителей в процесс логопедической 

коррекции через детские логопедические тетради, наглядную агитацию 

в группе, открытые просмотры, собрания, консультации, беседы. 

Воспитатель Совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 
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• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет коррекционно-развивающую работу с детьми по 

развитию высших психических функций, личностного развития 

дошкольников и их психического развития. Сенсорное и 

сенсомоторное развитие. Развитие когнитивной сферы учащихся. 

Формирование учебных навыков. Формирование пространственно-

временных представлений. Формирование представлений о предметах 

и явлениях окружающей действительности. Формирование ЭМП 

Педагог-

психолог 

Развитие психических процессов, являющихся психологической 

основой речи: восприятия и ощущения, внимания и памяти, 

воображения, словесно-логического мышления. Помощь в оречевлении 

своего эмоционального состояния и способов его улучшения. 

Включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития 

просодических компонентов речи. Формирование навыков общения в 

сказочных или придуманных сюжетах и инсценировках. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка 

музыкатерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 

мышление. Совершенствует общую и мелкую моторику, 

выразительность мимики, пластику движений, постанову дыхания, 

голоса, чувства ритма, просодическую сторону речи. Формирование 

музыкального слуха и внимания к неречевым звукам.Развитие 

двигательной памяти и координации. Включение в занятие 

музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний. Использование музыкально-ритмических игр, 

логоритмических упражнений на согласование речи с движением. 

Работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; 

над пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках. 

Обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Решает: традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развитие 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций, и специфические коррекционно-

развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и 

передаче движений по пространственно-временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание 

обращается на возможность закрепления лексико-грамматических 

средств языка путем специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темы. 

Обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

Формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха с помощью специальных гимнастик. 

Медицинский 

работник (при 

наличие) 

Медицинский контроль и профилактика заболеваемости 

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование 

родителей (законных представителей) о ходе коррекционно-образовательного процесса, 

осуществляются индивидуальные и групповые консультации, даются рекомендации для 
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родителей по закреплению речевых навыков дома, полученных на занятиях через тетради 

взаимодействия логопеда, воспитателей и родителей.  
При анализе контингента семей выявлено, что дети группы воспитываются в 

семьях различного социального статуса, что учитывается при организации 

взаимодействия учителя-логопеда с родителями воспитанников, которое направлено на 

создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, 

установление взаимопонимания и создание условий для эффективного сотрудничества с 

родителями воспитанников: 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

(далее – в 

течение 

года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

1.Родительское собрание:  

- Знакомство родителей со структурой ДОУ, задачами и содержанием 

работы;  

- итоги обследования речи детей, характеристика речевого развития детей, 

знакомство с планом работы.  

2. Индивидуальные и подгрупповые консультации родителей (очные и 

дистанционные):  

- 1 этап - в процессе беседы выявляются особенности развития ребёнка на 

ранних этапах онтогенеза, состав семьи, возраст и профессии родителей. 

Условия жизни ребёнка.  

- 2 этап (проводится по итогам всестороннего обследования ребёнка) - 

обсуждение состояния речевого развития ребёнка, характера, степени и 

причин выявленных речевых нарушений;  

- разъяснение конкретных мер помощи ребёнку с учётом структуры его 

дефекта и объяснение необходимости участия родителей в системе 

коррекционной работы;  

- совместное обсуждение с родителями хода и результатов коррекционной 

работы; 

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных 

упражнений, грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой 

структуры слова;              

 -преодолению психологических проблем ребёнка; 

- обучение работе с логопедической тетрадью дома; 

- ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза; 

- с этапами обучения грамоте детей-логопатов; 

- с формированием мотивации к исправлению речи. 

3. Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий:       
- родитель чётче осознаёт речевые и психологические проблемы своего 

ребёнка; 

- охотнее настраивается на сотрудничество; 

- вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 

- лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её 

необходимость; 

- уважительнее относится к нелёгкому труду учителя-логопеда; 

4. Ознакомление с итогами промежуточной диагностики:  

- анализ причин незначительного продвижения в развитии отдельных 

сторон речевой деятельности у некоторых детей;  

- рекомендации родителям по закреплению звукопроизношения, 

необходимостью систематического контроля за произношением вызванных 

звуков и аграмматизмами в речи, знакомство с положительным семейным 

опытом участия родителей в коррекционном процессе. 

5. Тематические консультации для родителей:  

(например: «Адаптация ребёнка в новом коллективе»; «Общая 
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артикуляционная гимнастика, задачи, правила проведения, примеры 

упражнений»; «Упражнения на развитие дыхания»; «Особенности работы с 

детьми с ТНР» и т.д. 

6. Индивидуальные занятия в присутствии родителей  

7. Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-

передвижки, диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, 

логопедическая библиотечка, детская логопедическая тетрадь 

(ознакомление с текущей работой логопеда и приёмами коррекции, 

постепенное воспитание школьных качеств); 

8. Оформление информационного стенда в группе:  

( «Говорим правильно»; «Подсказка для родителей») 

 9. Создание информационно-коммуникационного пространства для 

оперативного взаимодействия с родителями (группа в социальных сетях, 

мессенджерах). 

10. Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей): 
- ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском 

саду на стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду;         

- предоставление информации о программе ДОУ; 

- консультирование по интересующим родителей вопросам. 

 

Май Подведение годовых итогов, рекомендации на лето. 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Организация коррекционно-развивающей деятельности группе 

 

3.1.1. Образовательная нагрузка 

Вся коррекционно-развивающая работа логопеда в группе делится по 

форме проведения на подгрупповую и индивидуальную. Продолжительность 

подгруппового занятия составляет 25 минут для детей 5-6 лет, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПин.  

Подгрупповые логопедические занятия проводятся 2 раза в неделю. В 

летний период, проводятся только индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми. 
Каждый ребенок посещает коррекционно-развивающие занятия 

учителя-логопеда, согласно циклограмме рабочего времени учителя-

логопеда. 

Индивидуальная работа проводится по коррекции звукопроизношения 

и других речевых и неречевых процессов, в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 В середине каждого коррекционно–развивающего занятия 

проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями – не менее 10 

минут.  

 Занятия организуются с учетом психогигиенических требований 
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к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия 

ребенка с логопедом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные и подгрупповые занятия, носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями, и не дублируют школьных форм обучения.  

 

3.1.2. Структура подгрупповых и индивидуальных занятий 

 

 Подгрупповые занятия: 

 Организационный момент (развитие психических процессов) 
 Основная часть (пальчиковая гимнастика, координация речи с 

движением, развитие речевого дыхания, развитие зрительного внимания, 

работа над голосом, работа над интонационной выразительностью речи и 

чёткостью дикции, коррекция слоговой структуры слова, актуализация и 

расширение словарного запаса, формирование и совершенствование ЛГНР, 

развитие связной речи, развитие фонематического восприятия, соотнесение 

звука и буквы, чтение слогов слов, предложений, звуко-слоговой анализ и 

синтез слогов, слов и предложений, развитие оптико-пространственных 

представлений)  
 Итог занятия (рефлексия) 
 Индивидуальные занятия  

 Организационный момент (развитие психических процессов) 
  Основная часть (артикуляционная гимнастика и развитие 

мимической мускулатуры, пальчиковая гимнастика, развитие речевого 

дыхания, работа над голосом, работа над интонационной выразительностью 

речи и чёткостью дикции, развитие фонематического восприятия, 

постановка, автоматизация и дифференциация звуков, коррекция слоговой 

структуры слова, формирование и совершенствование ЛГНР) 
 Итог занятия (рефлексия) 
 

Совместная деятельность с детьми в режимных моментах 
Взаимодействие осуществляется в течение дня, в разнообразных 

форматах, ситуациях, запланированных специально и возникших 

произвольно. 
 

3.1.3. Формы коррекционно-образовательной деятельности 
 

Образовательные, воспитательные и коррекционно-развивающие 

задачи решаются через различные формы организации образовательного 

процесса детей: 
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 на занятиях;   

 в совместной деятельности с детьми в режимных моментах; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в совместной деятельности с семьей; 
 

Тип занятия Направление в развитии коррекции 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекция, постановка звуков, автоматизация и их 

дифференциация; работа над речевым аппаратом. 

Подгрупповые занятия Воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, дыхание, 

голос, интонация; воспитание слухового и зрительного 

восприятия, внимания; развитие артикуляционной и ручной 

моторики; развитие словаря (обогащение словаря по всем 

лексическим темам); развитие фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза; формирование грамматического 

строя речи; развитие повествовательно-описательной речи; 

развитие памяти, логического мышления. 

Режимные моменты   Речевые дидактические (в том числе настольно-печатные) 

игры по всем разделам программы; речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение); создание проблемных ситуаций; 

беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него; 

пальчиковые игры; фактическая беседа, эвристическая беседа; 

мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики; 

чтение; слушание, воспроизведение, имитирование; тренинги 

(действия по речевому образцу взрослого); разучивание 

скороговорок, чистоговорок, стихов; освоение формул 

речевого этикета; ситуативные беседы; рассказы и пересказы; 

Совместная 

деятельность 

Обучающие  речевые игры  с использованием предметов и 

игрушек; коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные); чтение,  рассматривание иллюстраций; 

сценарии активизирующего общения; коммуникативные 

тренинги; речевые дидактические (в том числе настольно-

печатные) игры по всем разделам программы; разучивание 

стихотворений; речевые задания и упражнения; 

моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя 

-обучению составлению описательного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного произведения 

(коллективное рассказывание)  

Показ настольного театра, работа с фланелеграфом; 

рассказывание по иллюстрациям; заучивание; чтение 

художественной и познавательной литературы; рассказ; 

пересказ; беседа; объяснения; литературные викторины 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

Речевая деятельность (все разделы коррекционной работы, 

слушание речи взрослого, формирование правильной 

монологической речи)  

Общение со взрослым и сверстниками (развитие активной 

диалогической речи) 

Игровая деятельность (контроль и самоконтроль в речи детей;  

развитие монологической и диалогической речи) 

Познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование (развитие фонематического восприятия, 

обучение грамоте; развитие словаря и связной речи; развитие 

артикуляционной моторики) 

Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд) 

(самоконтроль в речи, умение вести диалог, договариваться) 

Изобразительная деятельность и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу (развитие 

пространственных представлений, развитие логического 

мышления, совершенствование мелкой моторики, 

совершенствование цветовосприятия) 

Двигательная деятельность (развитие общей моторики и 

координации движений)  

Музыкальная деятельность (развитие слухового внимания, 

развитие физиологического дыхания, развитие голоса, тембра, 

силы, речевого дыхания) 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, ситуативная), объяснение 

Личный пример  коммуникативных кодов  

Совместное творчество 

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные семейные проекты 

Разучивание скороговорок, чистоговорок 

Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ 

Презентации проектов 

Прогулки, путешествия 

Посещение театров, музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее экспериментирование 

Прослушивание аудиозаписей 

 

Оценка результативности коррекционно-развивающей логопедической работы 

проводится в несколько этапов. На каждого ребенка на основании результатов 

диагностики заполняется речевая карта. Экран звукопроизношения, и речевой профиль 

заполняется на всех детей, и с помощью них проводится анализ ошибок учащихся в 

начале и в конце курса коррекционно-логопедических занятий. 

Особое значение имеет сравнение результатов анализа ошибок в начале первого 

этапа (диагностического) и в конце последнего этапа коррекционной работы. В 

зависимости от этого составляется план последующий работы с ребенком.  

 

3.1.4 Организация коррекционно-развивающей деятельности 

 

Программа КРР предусматривает: 
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- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

Образовательный процесс в структурном подразделении детского сада 

«Светлячок» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. 

Кинель Самарской области реализуется в режиме пятидневной недели.  

Режим дня составлен с расчетом 12-часового пребывания ребенка в детском саду с 

7.00 -19.00.  

 

График работы учителя-логопеда Беловой М.В. 

на 2024 – 2025 учебный год 

 

Понедельник 8.00-11.00 

Вторник 8.00-11.00 

Пятница 8.00-12.00 

Циклограмма учителя-логопеда представлена в Приложении 3. 

 

Годовой план работы 

учителя-логопеда Беловой М.В. на 2024-2025 учебный год 

Цель работы: коррекция нарушений устной речи и профилактика 

нарушений письменной речи.  

Задачи:  

1. Своевременное выявление обучающихся с трудностями освоения 

образовательных программ. 

2. Коррекция и профилактика нарушений в развитии устной и 

письменной речи обучающихся. 

3. Консультативно-методическая работа с родителями, педагогами.  
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4. Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта. 

5. Оснащение логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, дидактическим и наглядным материалом. 

6. Повышение уровня профессиональной квалификации. 
 

1. Организационно-методическая работа 

№ Мероприятия  Сроки Примечание 

1 Подготовка логопедического кабинета к 

новому учебному году: 

1) Пополнение и систематизация 

методического материала; 

2) Систематизация имеющегося 

иллюстративного материала; 

3) Обновление медиатеки. 

До 14.09.2024  

2 Комплектование логопедических групп с 

учетом рекомендаций ПМПК 

Сентябрь 2024  

3 Разработка и подбор инструментария До 14.09.2024  

4 Изучение медицинской документации 

поступивших детей 

Сентябрь 2024  

5 Проведение промежуточного 

обследования детей массовых групп, 

заполнение речевых карт обследования 

Сентябрь 2024, 

июнь 2025 

 

6 Проведение обследования среди детей, 

зачисленных в логопедическую группу 

комбинированной направленности в 

новом учебном году. 

Сентябрь 2024  

7 Оформление документации:   

1)составление годового плана работы; Август 2024 

2)оформление результатов речевого 

мониторинга; 

Сентябрь 2024, июнь 

2025 

3)заполнение речевых карт; Сентябрь 2024 

4)составление индивидуальных программ 

развития; 

Сентябрь 2024 

5)оформление индивидуальных тетрадей 

взаимодействия с родителями и 

специалистами. 

Сентябрь 2024 

8 Обсуждение и утверждение годового 

плана совместной работы участников 

коррекционно-педагогического процесса 

по преодолению речевых нарушений и 

совершенствованию познавательной 

сферы у детей. 

Август 2024  

9 Подготовка документов на ПМПК, ППк В течение года  

10 Участие в работе психолого- 

педагогического консилиума по вопросам 

организации совместной деятельности 

педагогов с обучающимися, имеющими 

нарушения развития 

В течение года  
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11 Анализ работы логопедической службы с 

целью подведения итогов работы, 

комплектование группы на следующий 

год. 

Июнь 2024  

12 Подготовка к аттестации педагогических 

работников. 

В течение года  

2. Научно-методическая работа 

№ Мероприятия 

 

Сроки Примечание 

1. Изучение новых нормативных 

документов, программ, методических 

рекомендаций, технологий в области 

коррекционной работы детей с ОВЗ 

В течение года  

2. Участие в методических объединениях, 

конкурсах проводимых учреждением, в 

педагогических советах. 

В течение года  

3. Подготовка материала для написания 

авторский статей, публикуемых на 

интернет-сайтах и в сборниках научных 

статей 

В течение года  

 

 
3.2. Условия реализации рабочей программы 

 

3.2.1. Психолого-педагогические условия 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие логопеда с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игровой деятельности как важнейшего фактора развития ребенка 

с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание соответствующей развивающей образовательной среды, 

способствующей всестороннему развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 



37 
 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей на занятиях;  

Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на 

занятии; Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья;  

Диагностика (оценка индивидуального речевого развития) детей группы.  

Совместная деятельность взрослого и детей.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Взаимодействие всех педагогов группы.  

Организация работы с родителями.  

Консультативная поддержка педагогических работников и родителей группы. 

Современные образовательные технологии в коррекционно-образовательном процессе. 

Важным условием реализации рабочей программы является создание речевой 

развивающей среды  для детей с ТНР. 
Речевая развивающая среда – особым образом организованное окружение, 

наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

Речевая развивающая среда направлена на эффективное воспитательное воздействие, на 

формирование активного познавательного отношения к окружающему миру и к явлениям 

родного языка и речи. 

Цель построения речевой среды – насыщение окружающей среды компонентами, 

обеспечивающими развитие речи ребенка дошкольного возраста. 

Задачи построения речевой развивающей среды: 

- обеспечение возможности восприятия и наблюдения за правильной речью; 

- обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

- обеспечение возможности самостоятельной индивидуальной речевой 

деятельности ребенка; 

- обеспечение комфортного состояния ребенка в проявлении речевых реакций; 

- обеспечение возможностей для исследования и экспериментирования в языковой 

системе. 

В качестве компонентов речевой развивающей среды выделяются: 

- речь педагога; 

- методы и приемы руководства развитием разных сторон речи дошкольников; 

- специальное оборудование для каждой возрастной группы. 

Речевая развивающая среда старшей группы 

- грамотная речь педагога; 

- методы и приемы, направленные на развитие речи как средства общения: 

знакомство с формулами речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп 

диалогических умений, умений грамотно отстаивать свою точку зрения; 

- методы и приемы, направленные на формирование навыков самостоятельного 

рассказывания: поощрение рассказов детей, трансформация высказываний  в связные 

рассказы, запись и повторение рассказов, уточнения, обобщения; 

- организация восприятия с последующим обсуждением; 

- создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребенка 

с целью стимулирования детского словотворчества и повышения качества детских 

речевых высказываний. 

 

3.2.2. Организационные условия (создание предметно-развивающей среды) 

Предметно-развивающая среда для детей с тяжелыми нарушениями речи построена на 

следующих принципах:  
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 активность, стимулирующая исследовательскую и творческую деятельность 

ребенка;  

 стабильность динамичности развивающей среды, позволяющей ребенку не 

пребывать в среде, а активно взаимодействовать с ней, преодолевать, "перестраивать", 

менять ее в зависимости от интересов и потребностей; 

 эмоциогенность среды, дающей ребенку ощущение индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия; 

 творческо-гуманная направленность, создающая условия для проявления 

разнохарактерных отношений (дружеских, деловых, партнерских, сотрудничества, 

сотворчества); 

 свобода и самостоятельность, позволяющие ребенку самостоятельно определить 

свое отношение к среде и дающие ему возможность по мере необходимости 

преобразовывать среду по своему усмотрению; 

 интегративность, определяющая взаимодействие различных видов деятельности 

(в т.ч. коррекционной), дополняющих и обогащающих друг друга; 

 гуманитарная, отражающая в содержании среды мир человека, его связи и 

отношения с окружающим природным, социальным и предметным миром, помогающий 

раскрыться сущностным силам ребенка; 

 дистанция, позиции общения при взаимодействии ребенка с детьми и взрослыми, 

позволяющий ему чувствовать себя полноценным, активным, интересным партнером. 

Логопедический кабинет наполнен всем необходимым оборудованием, имеет  

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, содержат несколько десятков разнообразных 

игр. Имеются центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей). В соответствии с темой недели, еженедельно в кабинете 

логопеда меняется оборудование, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий 

для закрепления пройденного. 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых 

ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

Развивающая среда  

Коррекционные дидактические пособия, игры, наглядность, картотеки на развитие: 

Словаря (импрессивного, экспрессивного);  

Грамматического строя речи (словообразование, словоизменение);  
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Связной речи и речевого общения;  

Слоговой структуры слова;  

Фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза; 

Мелкой и общей моторики;  

Психических функций (памяти, внимания, мышления);  

По коррекции произносительной стороны речи (направленной воздушной струи, 

артикуляторных мышц, автоматизацию и дифференциацию звуков);  

Пространственная среда  

Зона для подгрупповых занятий; 

Зона коррекции звукопроизношения; 

Зона игр для свободного доступа детей;  

Зона хранения пособий, картотек;  

Рабочий стол логопеда; 

Специальные организационные условия 
-специальная предметно-развивающая среда (дидактические пособия, игры, 

наглядность по развитию всех сторон речевого развития)  

-специальное предметно-развивающее пространство  

-специально организованное обучение в форме занятий (подгрупповых, 

индивидуальных)  

-специальный режим. 

 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия 

 

Логопедический кабинет имеет зональное распределения, в нем можно выделить 

зону подгрупповых занятий, зону индивидуальных занятий, информационная зона, зона 

сопровождения (методического, игрового и др). 

В кабинете содержится:  

1. Документация (перечислена в «Годовом плане»)  

2.Диагностический материал (материал для обследования речи и интеллекта, 

систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, коробки). 

3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, 

воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, планирование, материал из журналов, 

книг и т.д.). 

4. Методический раздел. 

5. Наглядно-дидактический материал. 

6.Оборудование. 

7.Мебель. 

8.Интерактивное сопровождение образовательной деятельности.  

Специальные условия  

Психолого-педагогическое сопровождение – диагностика 

 

Дидактические материалы: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

Подготовительный этап 
Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительнопространственных представлений: «Времена 

года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», 

«Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 
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«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», 

«Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки 

с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У 

кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего 

не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем 

звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. Игры и 

игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной моторики: 

«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», 

«Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони 

на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль 

дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 

узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», 

«Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные 

коробки», «Топхлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные 

игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп 

звуков). Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», 

«Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди от- 342 гадку», «Подбери слова 

(простые аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», 

«Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и 

др. Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», 

«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. Игры и игровые 

упражнения на формирование сенсорноперцептивного уровня восприятия: «Волшебная 

страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

Основной этап Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического,лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», 

«Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — 

неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и 

слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может 

делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Ловкий мяч»,Логопедические кубики ,«Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы», 

«Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по 

порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди 

начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — 

много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие 

слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем 

корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», 

«Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», 

«Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный 

мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной 

пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко 

— низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки», 343 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», 
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«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. Игры и игровые упражнения для 

обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», 

«Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — 

научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», 

«Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки -2», «Умные 

клеточки — 3», «Учитель–ученик», «Чей улов больше?», «Шифровальщики», «Школа» 

идр. 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА  

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и 

курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, 

зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), 

«Петушок», «Солнышковедрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о 

родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), 

скороговорки («На дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др. Русские 

народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), «Василиса Прекрасная», «Волк 

и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» 

(обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. 

Капицы), «Заяцхваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева); 

«Кот и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и волк» 

(обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А. 

Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. Ушинского), «Лиса 

и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушкапутешественница» (В. Гаршин), «Мальчик с 

пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. 

Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По щучьему 

веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. Афанасьева), 

«Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец Ива- 354 нушка» (обр. 

А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», «Царевна-лягушка» (обр. М. 

Булатова) и др. Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), 

«Вот он, вор!» (амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь» (бр. Гримм, пер. Г. 

Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. 

И. Тургенева), «Красная Шапочка» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на 

горошине» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. 

Петникова), «Спящая красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. 

Гримм, пер. Г. Петникова), «Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, пер. 

А. Ганзен) и др. Произведения классической и современной литературы: Аким 

Я.«Жадина», «Неумейка». Александрова З.«Новая столовая», «Снежок». «АЗБУКА: Из 

коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. Я. Лившиц, М. 

Ю. Секликовой). Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». Басков 

Г. «Веселые стихи о детях». Берестов В.«Где право, где лево», «Дракон», «Дружно 

ударились», «За игрой», «Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная 

весть», «Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки». Бианки В.«Музыкант», 

«Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка». Бокова Т., Борисов В. 

«Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник». Введенский А. «Песня 

машиниста». Владимирский Ю.«Чудаки». Гайдар А.«Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». Даль В. «Девочка Снегурочка», 

«Старик-годовик». Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная 

буква», «Тайное становится явным» и др. Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — 

аукает». Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др. Жуковский 

В. «Родного неба милый свет». Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». Зимина 

М. «Азбука этикета». Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк», 

«Рябина». Зощенко М.«Елка». Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». Катаев В. 

«Цветик-семицветик». 355 Клименко В.«Кто важнее всех на улице?». Козаков 
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Ю.«Жадный Чик и кот Васька». Козлов С.«Облака», «В порту», «Катерок» и др. Коринец 

Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом». Кнушевицка Н. «Веселый 

Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», «Справочное бюро», «У кассы», «Рельсы», 

«Стрелка» и др. Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка». Крылов И. «Лебедь, щука и 

рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь». Кукольник Н.«Жаворонок». Лунин В.«Знать 

бы, зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам». Майков А.«Весна». 

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорогами», «Человек 

рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др. Михайлова Н. 

«Приди, весна красна!». Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», 

«Про мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». Мошковская Э. 

«Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд…», «Не надо больше ссориться», 

«Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки». Некрасов А. 

«Приключения капитана Врунгеля». Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» 

и др. Осеева В.«Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие 

листья», «Сыновья», «Хорошее». Остер Г.«Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. 

Островский С.«Паровоз». Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». Паустовский К. «Кот-ворюга», 

«Теплый хлеб». Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». Плещеев А. «Мой 

садик», «Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи». Потапова Т. «Актер», 

«Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Музейный работник», «Архитектор и 

др.30 Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», «Лисичкин 

хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин»и др. Пушкин А.«Какая 

ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя», 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «У 30Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4−7 лет. — 

М.: ТЦ «Сфера», 2008. 356 лукоморья дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»), «Сказка о рыбаке и рыбке». Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит 

собак…», «Читателю». Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», 

«Штранная иштория». Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», 

«Лисаплясунья», «Почему год круглый», «Сорока и заяц». Скребицкий Г. «Всяк по-

своему». Собакин Т. «Два отца» Сутеев В. «Дядя Миша» и др. Токмакова И.«Живи, 

елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из повести). Толстой А.К. «Вот уж снег последний в 

поле тает», «Осень. Осыпается весь наш бедный сад». Толстой А.Н. «Грибы». Толстой 

Л.«Белка и волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик убрал камень», «Котенок», 

«Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», «Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и 

лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», «Правда всего дороже», «Старый дед и 

внучек»,басни: «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза. Тургенев И. 

«Воробей». Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и 

ярко», «Чародейкою Зимою». Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж 

и заяц», «Лиса Патрикеевна»,«Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», 

«Спор деревьев», «Наше отечество (отрывок)» и др. ФетА.«Ласточки пропали», «Чудная 

картина». ХармсД.«Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный 

пирог»,«Удивительная кошка», «Что это было?». ХесинВ.«Он гудит, труба дымит». 

ЧарушинЕ. «Медвежонок» и др. Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну 

обезьян» (по ГьюЛофтингу), «Краденое солнце», «Путаница», «Радость». 

ЦыферовГ.«Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). Шалаева Г. «А поезд 

к станции подходит…», «Как вести себя в поезде», «Не бери в дорогу лишних вещей!» и 

др.31 ШварцЕ. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести «Первоклассница»). 

31Стихотворения для детей о железной дороге /Дошкольник и мир профессий: Железная 

дорога: Программа и методические рекомендации /М.А. Ковардакова, И.Ю. Стеклова, 

М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, И.П. Никитина. — М.:АРКТИ, 2010. — С. 47−50. 357 

Усачев Э.«Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», Шкатулка», «Эх!». Энтин 

Ю. «Было дело…», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка». Яхнин Л. «Ягоды». 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 
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Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; 

Айвазовский И. «Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в 

снегу»; Васнецов В. «Алѐнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг»; В. Ван Гог «Корзина 

с яблоками», «Натюрморт с цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. 

«В Петергофском парке», «Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; 

Грабарь И. «Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши на зеленой 

драпировке», «Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. «Подъем Александровской 

колонны»; Кандинский В. «Золотое облако»; Кончаловский М. «Поднос и овощи»; 

Кончаловский П. «Сирень у окна»; Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на 

Украине»; Лактионов А. «Письмо с фронта»; Левитан И. «Вечерний звон», «Деревня 

зимой», «Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет цветов», «Стрекоза»; 

Рерих Н. «Заморские гости», «Закат», «Ростов Великий»; Серов В. «Девушка, освещенная 

солнцем», «Девочка с персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка»; Хруцкий 

И. «Цветы и фрукты»; Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», 

«Сосны, освещенные солнцем», «Рожь» и другие произведения художников. 

 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

6. Палочки Кюизенера. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

15. Игрушки «Лицемер». 

16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, 

обручи и т. п.). 
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3.2.5. Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

1. Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные 

методы диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 

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

Баряевой, 2011. 

3. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. 

Упражнение с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов. 

4. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.:КАРО, 2010. 

5. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

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

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

— М.: ДРОФА, 2008. 

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

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

8. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

9. Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 

10. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / 

Под ред. Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006. 

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

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

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

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

15. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора. 

16. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

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

17. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

18. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

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

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

2010. 

20. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 

21. Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. — СПб.: Речь, 2008. 

22. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

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

23. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

24. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. — СПб.: КАРО, 2006. 

25. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой в логопедическом детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

26. Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к учебно- 

методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз художников, 

2012. 

27. Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю. Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010. 
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28. Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников. 

— СПб.: Речь, 2002. 

29. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В.Секачев, 2007. 

30. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

31. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

32. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография. — М., 2000.  

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

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

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

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

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

дошкольного возраста. — М., 2005. 

Учебно-методическая литература для расширения профессиональной 

компетентности педагогов, работающих по Программе 

1. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 

2. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Подскажи словечко. — М.: Карапуз, 2003. 

3. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Поговорки от Егорки. — М.: Карапуз, 2003. 

4. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. На каждого Егорку есть поговорка. — М.: 

Карапуз, 2003. 

5. Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) 

— М., 2005. 

6. Базарный В. Ф. Здоровье и развитие ребенка. Экспресс контроль в школе и дома. — 

М.: АРКТИ, 2005. 

7. Баравалль Г. Преподавание счета / Пер. с нем. О. И. Чибисовой. — М.: Парсифаль, 

1994. 

8. Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: Руководство для детского 

психолога и логопеда. — СПб.: НОУ «Союз», 2004. 

9. Венгер Л. А. Восприятие и обучение (дошкольный возраст). — М.: Просвещение, 

1969. 

10. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 

Просвещение, 1991. 

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

12. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

13. Доман Г. Как развивать интеллект ребенка. — М.: Аквариум, 2001. 

14. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 

15. Иокша Е. А. Психокоррекционные занятия с детьми 5–6 лет в условиях детского 

дома / Под ред. Г. А. Волковой. — СПб.: КАРО, 2007. 

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

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

17. Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

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

у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 
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19. Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Нарушения 

речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

20. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 

21. Протасова Е. Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М.: Карапуз. 

22. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

23. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. Светлова И. Е. 

Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. Селиверстов В. И. Речевые игры с 

детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

24. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; под 

ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

25. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

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

27. Шуленко Е. Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму 

детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

28. Шуленко Е. Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 
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