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I.        ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем 

его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

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

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

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

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

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

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы; 

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

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по 

клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание адаптированной образовательной программы для детей с ТНР (далее Программа и 

(или) АООП) МБДОУ «Детский сад № 7» (далее ДОУ) в соответствии с требованиями: 

 Основная образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7»;

 Примерной адаптированной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др., под 

ред. проф. Л. В. Лопатиной;

 Образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой; 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. 

Лагутина. 

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 года с 
изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013 года) "Об образовании в Российской Федерации";

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее по тексту ФГОС)   (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155);
 Приказом Министерства образования и науки России от 31 июля 2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования";

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2013 
№ ИР-535/07 "О коррекционном и инклюзивном образовании детей".

Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С. Выготского 

о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех 

уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 

проведенные Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной. 

Содержание АООП ДОУ включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения, 

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

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

АООП для детей с ТНР опирается на использование специальных методов, привлечение 

специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или частично), 

специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР 

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в обществе, 

обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

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

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 
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реализации программы. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в  форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания качества реализации программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного 

процесса. 

 

1.2. Цели и задачи 

Цель: осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО АООП ДОУ построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

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

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

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

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество ДОУ с семьей; 
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
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другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

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

особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

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

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

так и скрытых возможностей ребенка; 

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

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально- 

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

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых ДОУ разрабатывает свою адаптированную основную образовательную программу. При этом 

за ДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

1.4. Планируемые результаты. Оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения АООП представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. 

Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К концу данного возрастного 

этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
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элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти,  

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку,  

художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 
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– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ 
на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 
решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

При включении воспитанника с ТНР в группу общеразвивающей направленности, его 

образование осуществляется по адаптированной образовательной программе или составлен 

индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ) на основе АООП ДОУ в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК). 
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2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет (старшая группа). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками 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) развитие общения, готовности к 

сотрудничеству и эмоциональное развитие; 2) освоение общепринятых правил и норм и 

представлений о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, 

природе; 4) приобщение к труду. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и 

т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное 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 и др.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 
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Взрослые, 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 детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 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 детей 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: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

 

2.1.3. Речевое развитие 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет (старшая группа). 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 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 детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов мнемотехники, обучения рассказыванию по литературным произведениям, 

по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту,  

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

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 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 детей. 

У детей 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. Взрослые 
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могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 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 детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей 

с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей 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. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки,  

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:  

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
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средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет (старшая группа). 

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 детей 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 детей, 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 детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. Руководство изобразительной деятельностью 

со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через калейдоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, 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 дети различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. 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 детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 
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развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет (старшая группа). В 

ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками 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 детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия 

для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. Для 

организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной 

деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 
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В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 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 детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети 

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 детей 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 дети 

усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. Психолого – педагогическое сопровождение детей с ТНР 

Учитель-логопед: 
 подгрупповые коррекционные занятия; 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

 игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 

 упражнения на развитие целенаправленного внимания и наблюдательности; 

 игры на развитие слуховой и зрительной памяти; 

 игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения словарного запаса); 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождение на  закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Родители (законные представители): 

 выполнение рекомендаций учителя – логопеда: 

– игры на развитие мелкой моторики; 
– упражнения на развитие артикуляционной моторики; 

– игры на развитие слухового, зрительного   внимания и фонематического слуха; 

– игры на развитие лексико-грамматических категорий. 
 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(консультации, родительские собрания, дни открытых дверей, семинары – практикумы, праздники, 

развлечения и т. д.), посещение логопедических занятий; 

 контроль за правильностью собственной речи, которая должна быть чѐткой, ясной, 
грамотной, выразительной; 
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2.3. Алгоритм логопедической работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 
Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 

развертывания коррекционно-образовательного процесса и может быть представлена в виде 

алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной 

последовательности: 

1 этап. Организационный. Диагностическая работа. Исходная психолого - педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с нарушениями речи. Составление индивидуальных коррекционно-

речевых планов (маршрутов) сопровождения помощи ребенку с нарушениями речи в ДОУ и семье. 

Консультативно – просветительская работа. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению эффективной коррекционно - педагогической работы с 

детьми. Составление планов групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения и уровень речевого развития. 

2 этап. Основной (коррекционно – развивающая работа). Решение задач, заложенных в 

перспективных планах. Педагогический и логопедический мониторинг. Согласование, уточнение (при 

необходимости - корректировка) меры и характера коррекционно - педагогического влияния 

участников коррекционно - образовательного процесса. Достижения определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей отклонений в речевом развитии. 

3 этап. Заключительный. Итоговая диагностическая работа. Оценка качества и 

устойчивости результатов коррекционно-речевой работы с ребенком (группой детей). Решение о 

прекращении логопедической работы с ребенком (группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных планов. 
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2.4. Методы и приемы коррекционной работы с воспитанниками 
 

 

Методы Приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели 
(«Озвучь узор», «Продолжи рисунок») 

 Выкладывание последовательностей, серий («Кем 
будет?», «Кто кем был раньше?», «Прошлое, настоящее, будущее») 

 Классификация и группировка по заданному свойству 
или признаку (восстанови последовательность, узор) 

 Выкладывание логических цепочек 

 Сигнальные картинки 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривайте по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой 

 Преобразование предложений по образцу 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, 
предметов к признакам 

 Выделение родственных слов из текста 

 Составление словосочетаний, 
предложений по демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, 
сверстниками, самим ребенком) 

 «Что не так? объясни» 

 Составление предложений по схемам, с 

заданным количеством слов 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Распространение предложений по наводящим вопросам 

 Сравнения предметов, анализ признаков и 
действийпредметов 

 Анализирование собственных действий в 

конкретной 

ситуации («Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – сын, брат, 

сестра, дочь…) 



18  

Практический  Дорисовывание недостающих элементов 
(раскрашиваниев соответствии с шифром) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций 

 Выполнение действий по символьной инструкции 

 Использование знаковой символики для 
обозначениясвойств и признаков предметов 

 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе, на листе, доске 

 Графические диктанты 

Игровой  Инсценировки и театрализация 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения 
соответствующих действий 

Исследователь 

ский 
 придумывание загадок, анализируя признаки и 

свойства предметов 

 

2.5. Коррекционно – развивающая работа для  детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР 
Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения, на которых 

систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. 

Индивидуальные (индивидуально-подгрупповые) занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости 

от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее:  

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено вовремени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Индивидуальные (индивидуально-подгрупповые) занятия проводятся не менее 2 раз в неделю 

в зависимости от формы и тяжести дефекта. Продолжительность индивидуально-подгруппового 

занятия 10-15 минут. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 
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чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной 

речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Устранение речевых дефектов осуществляется логопедом на индивидуально - подгрупповых 

занятиях. При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ТНР. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях. После уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию 

связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Задачи занятий по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи, 

реализуются учителем – логопедом на индивидуально – подгрупповых занятиях с детьми, а также 

через интеграцию образовательных областей воспитателями. 

Годовое обучение делится на три периода: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь, 2 период – декабрь, январь, февраль, 3 период – март, 

апрель, май. 

 

 

2.5.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 лет с ТНР 

Периоды обучения: 

1-10 сентября. 2 недели. Логопедическое обследование. 

13 сентября- 30 ноября, 1декабря-28 февраля, 1марта-31мая. 34 недели. 

Общее количество занятий – 34 

 

2.5.2. Учебный план для детей 5-6 лет (старшая группа) 

Занятия по формированию лексико - грамматических средств языка и связной речи, 

формированию фонетической стороны речи. 

Количество подгрупповых занятий: 1/25 мин, в год - 34/850 мин. 

            Содержание работы: 

-развитие понимания обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
-использование в самостоятельной речи грамматически оформленных простых 

распространенных предложений, овладение навыками объединения их в рассказ; - 

овладение элементарными навыками пересказа, диалогической речи; 

- овладение навыками словообразования (образование существительных от глаголов 

прилагательных от существительных, уменьшительно-ласкательной формы и пр. 

- обучение пониманию и использованию предлогов. 
- закрепление правильного произношения имеющихся звуков; 

-постановка и автоматизация отсутствующих, и коррекция искаженно произносимых 
звуков; 

-освоение слоговых структур слов. 

-формирование фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза: 

- развитие фонематического слуха; 

- узнавание не речевых звуков; 

- различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и звуков по высоте, тембру голоса; 

- различение слов близких по звуковому составу; 

- выделение звуков из ряда звуков, из слов; 

- определение позиции звука в слове; дифференциация звуков, слогов. 

 

2.5.3. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 6 - 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи 

Периоды обучения: 

1-10 сентября. 2 недели. Логопедическое обследование. 

13 сентября- 30 ноября, 1декабря-28 февраля, 1марта-31мая. 34 недели. 
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Количество занятий в неделю 

Формирование лексико - 

грамматических средств 

языка и связной речи 

Формирование 

фонетической стороны 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

1 занятие в 
неделю 

2 занятие в 
неделю 

 

Общее количество занятий – 102. 

 

2.5.4. Учебный план группы компенсирующей направленности детей 6-7 лет 

(подготовительная группа) 

Занятия по формированию лексико - грамматических средств языка и связной 
речи. Количество занятий: 1/30 мин, в год - 34/1020 мин. Содержание работы: 

-составление разных типов предложений; 

-подготовка к овладению диалогической и монологической формами общения; 

-усвоение навыка составления короткого рассказа; 

-закрепление навыка составления рассказов по картинке и серии картинок с элементами 

усложнения; 

-составление рассказов по теме с использованием раннее отработанных синтаксических 

конструкций. 

Занятия по формированию фонетической стороны речи. Подготовка к обучению 
грамоте. Количество занятий: 2/30 мин, в год - 68/2040 мин. Содержание работы: 

-закрепление правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях; 

-дальнейшее освоение слоговых структур и слов доступного звуко - слогового состава; 

-формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость-звонкость, твердость - мягкость; 

-дифференциация звуков по участию голоса, твердости-мягкости, месту образования; 

- овладение навыком звукового анализа и синтеза; 

-овладение элементарными навыками чтения и письма (печатания букв, слогов, слов). 

 

 

2.6. Диагностическая работа 
Коррекционно – педагогический процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития воспитанников, 

включающего следующие этапы: первичный, промежуточный, итоговый. 

Цель диагностики - выявление особенностей развития речи детей и качественный анализ 

уровня речевого развития каждого ребенка для определения его индивидуальных возможностей и на 

этой основе создание идеальных условий для развития, обучения и коррекции недостатков у 

дошкольников с ТНР. 

Диагностика речевого развития проводится 3 раза в год по комплекту материалов, 

раскрывающих содержание и перспективы мониторинга речевого развития ребенка в логопедической 

группе, разработанным в городском профессиональном сетевом сообществе учителей-логопедов и 

иллюстративному материалу Иншаковой О. Б., Нищевой Н.В. Результаты диагностики фиксируются 

в индивидуальной речевой карте ребенка (карты хранятся в кабинете учителя - логопеда) 
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2.7. Содержание части, формируемой участниками коррекционно - образовательных 

отношений 

Вариативная часть представлена следующими парциальными программами: 

1. Программа «Программа развития речи дошкольников». Ушакова О.С. 
В основе системы развития речи дошкольника лежит комплексный подход, разработана 

методика, направленная на решение взаимосвязанных задач речевого развития: фонетическую, 

лексическую, грамматическую и на их основе – развитие связной речи. 

2. Парциальная образовательная   программа   математического   развития   дошкольников 

«Математика в детском саду» В.П. Новикова. 

Программа определяет базисное содержание и специфические задачи формирования 

элементарных математических представлений детей в области познавательного развития. Исходным 

принципом построения программы является системный подход, который позволяет обеспечить 

определённый уровень как общего развития ребёнка так и математического развития, которое 

предполагает усвоение дошкольником в соответствии с возрастными возможностями ряда 

представлений, понятий, отношений и закономерностей. Программа направлена на создание условий 

для накопления ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения математических 

способов познания действительности, предлагает комплекс педагогических инструментов, 

обеспечивающих преемственность математического развития детей на дошкольном и начальном 

уровнях общего образования. Занятия проводятся в зависимости от уровня развития детей и степени 

освоения ими материала. 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Каплунова И, 

Новоскольцева И. «Ладушки» 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально- игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная 

задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Программа используется 

в работе с детьми с 3-х лет до 7-ти лет. 

2. 8. Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателей в коррекционной работе 

Задачи совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя: 

1. Формирование правильного произношения 

 развитие речевого дыхания 

 развитие артикуляционной моторики 

2. Развитие общей и мелкой моторики 

3. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка 

4. Развитие навыка связной речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи во многом зависит от интеграции усилий в 

работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

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

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В тетради взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для каждого ребѐнка определяет 

коррекционные задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия 

по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. 
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Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе. 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка. 

3. Ведение педагогической 

диагностики индивидуального развития 

ребенка 5-6, 6-7 лет в группе детского 

сада 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 
5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного 

запаса, его активизация по лексико- 
тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам 
анализа, синтеза, сравнения предметов по 

их составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о 
времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей). 

1. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

2. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей. 
10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида. 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни. 
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14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения. 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно- ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 
течение дня 3-5 раз. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 
выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; б) повторение 
скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

б) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; г) повторение лексико-грамматических 

упражнений; 

в) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5. Индивидуальные занятия по образовательной программе ДОУ (в соответствии с 

календарным планом логопедической работы). 

Отличительной особенностью таких занятий воспитателя является то, что кроме 

образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и специальные коррекционно- 

логопедические задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. Коррекционно- 

логопедическая работа вне занятий организуется воспитателями во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в 

играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков 

в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями 

логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования на 

текущий период по всем направлениям коррекционной работы; 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. 

 

2.9. Взаимосвязь учителя-логопеда и родителей (законных представителей) в 

коррекционной работе 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей уделяется большое внимание, так как личность 

ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В ДОУ создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 
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праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания, круглые столы, семинары, мастер- 

классы. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является 

для ребѐнка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из 

важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется, 

и позиция ДОУ в работе с семьей. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 
детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОУ; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое: изучение семьи, выявление образовательных потребностей 
родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное: направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно- образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

- информационное: пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 
открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях и др.). 

Планируемый результат работы с родителями: 

- разработка новых подходов к взаимодействию ДОУ и семьи как фактора 
позитивного всестороннего развития ребенка; 

- организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 
досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 
В образовательном процессе МБДОУ «Детский сад № 7» активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 1 раз в год. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно- 
образовательной работы; 
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- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 
групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 
1.3. «День открытых дверей». Проводится педколлективом ДОУ в апреле для родителей 

воспитанников всех возрастных групп, а в мае для родителей детей, поступающих в ДОУ в следующем 
учебном году. 

Задача: 

- информирование родителей о состоянии результатов деятельности МБДОУ, 
распространения опыта работы педагогического коллектива в социуме и формирования 

положительного имиджа ДОУ 

- знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 
1.4. Проведение детских праздников, развлечений, досугов. Подготовкой и проведением 

мероприятий занимаются воспитатели, специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану   индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 
воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
2.2. Консультации для родителей. Проводится учителями - логопедами групп один раз в 

неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь 

в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, 

наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки, сайт ДОУ. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах. 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 
ДОУ;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно- образовательной 
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работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 
подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся  1 раз в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 
детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 
домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 
воспитатели детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп. 

Адаптированная образовательная программа не является статичной по своему характеру. 

Формы работы с родителями, темы могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 

 

III . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребѐнка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими особенностями 

развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

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

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

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

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребѐнка с ТНР, 
стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 

видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

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

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

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

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 



27  

3.2. Материально-техническое обеспечение 
См. Приложение №1 «Паспорт логопедического кабинета». 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание ДОУ включены следующие должности: 
- 4 ставок учителя-логопеда, имеющих высшее профессиональное педагогическое образование 

в области логопедии с получением квалификации «Учитель-логопед». 

- педагогические работники–воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре.  В целях эффективной реализации АООП ДОУ создаёт условия для профессионального 

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

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой АОП. 

3.4. Методическая литература: 

1. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

2. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. 

В соответствии с ФГОС ДО. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

3. Володина В. С. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2014 

4. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к 
школе группе. I период обучения. – М.: Изд-во Гном и Д, 2007 

5. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к 
школе группе. II период обучения. – М.: Изд-во Гном и Д,2007 

6. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к 
школе группе. III период обучения. – М.: Изд-во Гном и Д, 2007 

7. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. - М.: ВЛАДОС, 2003 

8. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 
недоразвитием речи / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М., 1991. 

9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

10. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды (далее 

по тексту РППС) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда представлена специально 

организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами руководствуемся следующими принципами формирования 

среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создаѐтся педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребѐнка с учѐтом его возможностей, уровня активности и 



28  

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном зале), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

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

такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

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

общества и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. 

Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, 

определѐнных  игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, что можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях имеются игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в сюжетно-ролевой игре. Для осуществления 

этих видов игр есть «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребѐнка, и допускающие 

различные названия и способ использования (способные служить заместителями разных предметов и 

персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. 

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

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

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

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

дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

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

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

игрушкой, которая выступает как «партнѐр» по общению. Таковыми могут стать куклы и животные с 

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

удобные для действий ребѐнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы 

и животного), незавершѐнность, открытость для любых превращений, беспомощность, 

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезны игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: 

куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 

взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

взрослые создают ППРС, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами 

(выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, уголок 

экспериментирования, уголок природы и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

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

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

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

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребёнком открывается 
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познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации 

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

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

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

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

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

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Выделены уголки, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

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

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

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

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

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально - дидактические игры: на 

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

на развитие музыкально-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

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

недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. 

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

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

В ДОУ имеется оборудование для использования информационно- коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарный проектор, ноутбук, принтеры и т.п.). 

Компьютерно- техническое оснащение ДОУ может использоваться для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 
- для предоставления информации семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 
Кабинет учителей-логопедов включает необходимые для логопедической работы с детьми 

оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, пособия для логопедической 

работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития 

дыхания и пр. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета построена на  

основе принципов организации РППС изложенных в ФГОС: 

 доступности: материал для самостоятельных игр расположен на нижних открытых 

полках, методическая литература и документация логопеда – на верхних полках; 

 системности: весь материал систематизирован по разделам, каждому разделу отведена 

отдельная полка; все пособия пронумерованы и внесены в картотеку; составлен паспорт кабинета с 

перечислением всего имеющегося оборудования; 
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 здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное освещение; установлено 

пластиковое окно с микропроветриванием; проведена пожарная сигнализация; столы и стулья для 

детей разной возрастной группы; стены кабинета теплого, спокойного светлого цвета; мебель имеет 

светлый оттенок натурального дерева; 

 учета возрастных особенностей: наглядно-дидактический материал и игры, размеры 

мебели подобраны в соответствии с возрастом детей группы; 

 мобильности: дидактическое   электронное   пособие  «Говорящая   азбука»   

легко снимается со стены и переносится во время занятий и игры, легко меняется демонстрационный 

дидактический материал на подвесах (в соответствии с календарно-тематическим планированием), зеркало по 
мере необходимости закрывается шторкой; 

 вариативности: наглядно-методический материал и многие пособия 

многовариантны. 

По оснащению и применению кабинеты разделены на уголки, отражающие развитие всех 

сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и 

навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения 

 

Уголок речевого развития 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол и 2 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Ватные палочки, марлевые салфетки 

4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, ветрячки, перышки, и т.п.) 

5. Дидактические материалы для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикатов, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

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

6. Логопедический альбом для обследования речи детей 

7. Логопедический альбом для обследования фонетико- 

фонематической системы речи. 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

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

10. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
11. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире  растений», «Живая природа. В мире животных», 

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

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

 разнообразный счетный материал. 

 

13. Настольно-печатные дидактические игры для формирования грамматического 

строя речи. 

 

 

Сенсомоторное и конструктивное развитие 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки, барабан). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Записи «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т.п.). 

4. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

5. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов. 

6. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями  

предметов по всем лексическим темам. 

7. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 
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профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», 

«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»). 
8. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и  

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты» и т.п.). 

9. Су-Джок шарики. 

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»). 

11. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

12. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки  

по изучаемым лексическим темам. 

13. Разрезные картинки, кубики с картинками по лексическим темам. 

14. «Пальчиковые бассейны». 

15. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

16. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них. 

17. Мелкие и средние бусы разных цветов и шнурок для их нанизывания. 

18. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Учебный материал 

1. Настольная магнитная доска с магнитными буквами азбуки. 
2. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, светофорчики для определения места 

звука в слове, квадраты разных цветов). 

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

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Звонкий-глухой»). 

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

предложений. 

5. Разрезной алфавит. 

6. Магнитный алфавит. 

7. Ребусы и изографы. 

8. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
9. Настольно-печатные игры для совершенствования  

навыков  языкового анализа и синтеза. 

 

 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП ДОУ осуществляется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного 

права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы.    

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в муниципальных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном образовательном учреждении 

осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания 

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

соответствии с требованиями ФГОС по каждому виду и направленности образовательных программ 

с учётом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы обеспечивает соответствие показателей объёмов 
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и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания учредителя 

на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать 

требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности 

реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Финансовое обеспечение организации реализации Программы в муниципальных 

образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание 

зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

Расчет нормативных затрат на реализацию АОП для детей с ТНР осуществляется посредством 

применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников ДОУ, в том числе 

распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах ДОУ и в 

коллективных договорах. 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение №1 

Паспорт логопедического кабинета 
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Нормативно-правовая база 

Основанием для разработки данного паспорта являются следующие нормативно 

- законодательные документы: 

 

№ Название документа 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

4 Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 N 65/23-16 

"О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения" 

5 Семейный кодекс Российской Федерации» 

6 Трудовой кодекс 

7 Порядок организации и образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г.№ 1014 

8 СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

9 Устав МБДОУ «Детский сад №7» 

 

Краткое описание 

Логопедический кабинет находится на первом       этаже, удовлетворяет требованиям 

технической эстетики, санитарно-гигиеническим и психологическим требованиям. 

Освещение естественное (2 окна) и искусственное (2 светильника). Имеется система 

пожарной безопасности. В кабинете поддерживается необходимый температурный 

режим радиаторами отопления. Проводится систематическое проветривание, 

влажная уборка. 

В кабинете предусмотрено 4 рабочих мест для подгрупповой работы с детьми 

и 1 место для индивидуальных занятий. 

Кабинет оборудован компьютером, принтером. 

В логопедическом кабинете проводятся подгрупповые и индивидуальные 

занятия с детьми дошкольного возраста 5-7 лет, консультации для родителей. 

Основное назначение логопедического кабинета - создание рациональных 

условий, соответствующих ФГОС ДОУ: развивающая предметно пространственная 
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среда должна быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

В кабинете создана предметно-развивающая среда в соответствии с 

требованиями САНПиН и ФГОС ДОУ и основными педагогическими принципами: 

- Системности: (материал систематизирован, составлен паспорт логопедического 

кабинета с перечислением всего материала и оборудования); 

- Доступности: (дидактические игры и игрушки хранятся на нижних полках, 

методический материал и документация логопеда – на верхних закрытых полках) 

- Здоровьесбережения : проведена пожарная сигнализация, стены кабинета светлого 

цвета, имеются пособия для зарядки глаз, кабинет легко проветривается); 

-Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей: (учет возрастных и 

физических особенностей детей; наглядный, дидактический материал и игры 

подобраны в соответствии с возрастом детей и структурой дефекта); 

-Вариативности: (наглядный методический материал и пособия имеют много 

вариантов использования — в зависимости от возраста детей, задач обучения и 

структуры речевого дефекта). 

 

График занятости логопедического кабинета 

 

Дни недели Время 

Понедельник 8.00 - 18.00 

Вторник 8.00 - 14.00 

Среда 8.00 - 14.00 

Четверг 8.00 - 14.00 

Пятница 8.00 - 14.00 

 
 

 

 

 

 

Внутренняя документация учителя-логопеда 

 

 Нормативные акты. 

 Журнал учёта посещаемости групповых ( подгрупповых) и 

индивидуальных занятий     с   детьми. 

 Индивидуальные речевые карты детей. 

 Годовой план работы учителя-логопеда. 

 Перспективный план работы учителя логопеда на учебный год. 

 График работы учителя-логопеда. 

 График индивидуальных занятий с детьми. 
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 Тетради для домашних заданий. 

 Тетрадь взаимосвязи с воспитателем. 

 Годовые отчёты о проделанной работе. 

 Паспорт логопедического кабинета. 

Перечень оборудования и материалов 

1.Оснащение кабинета. 

1. Шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической 

литературы. 

2. Столы и стулья для детей и взрослых. 

3. Настенное зеркало для индивидуальной работы над звукопроизношением. 

4. Стол возле зеркала для индивидуальной работы с ребенком и два стула (для 

ребенка и для педагога). 

5. Набор салфеткок, вата, ватные палочки. 

 

2.Постоянное оформление кабинета. 

1. Схемы характеристики звуков. 

2. «Волшебный экран», 

3. «Звуко-буквенные схемы слов». 

 

 

3. Сменное оформление в коридоре. 

Стенд «Советы логопеда». 

 

 

 

4. Материал для обследования всех компонентов языка: 

- фонетики; 

- лексики; 

- грамматики; 

- связной речи. 

 

 

 

5. Материал для работы над звукопроизношением. 

- Набор пособий для работы над речевым дыханием. 

- Пособия для автоматизации и дифференциации звуков (печатные издания, 

настольно-печатные игры, раздаточный и демонстрационный материал на все звуки, 

материал для работы над звукослоговой структурой и звуконаполняемостью). 

- Индивидуальные кассы букв и слогов. 

-Логопедические игры на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

-Компьютерные игры. 
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6. Материал для работы над внеречевыми процессами. 

Игры и игрушки для развития: 

- мелкой моторики; 

- внимания; 

- памяти; 

- аналитико-синтетического мышления; 

- ориентировки в пространстве. 

 

 

7. Материал для работы над словарем. 

- времена года; 

- обобщающие понятия; 

-игрушки 

-школа 

-мебель 

-деревья и кустарники. 

- профессии людей; 

- детеныши диких и домашних животных; 

-животные жарких стран 

-животные Севера. 

-животный мир морей и океанов. 

-бытовые приборы 

-инструменты 

- продукты питания 

- название частей целого предмета, 

- предметные картинки на подбор антонимов. 

 

 

8.Материал для работы над грамматическим строем. 

- «один - много», 

- «большой - маленький», 

- пособия для закрепления в речи предлогов, 

- относительные и притяжательные прилагательные, 

-многозначные глаголы 

-«чья голова, чей хвост» 

- пособия для формирования фразы 

-авторские логопедические игры. 

-компьютерные игры. 
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9.Материал для обучения рассказыванию. 

- детская литература; 

- материал (тексты) для закрепления звуков и грамматических категорий в 

пересказе; 

- предметные и сюжетные картинки; 

- серии картин. 

 

 

 

10.Материал для обучения грамоте. 

- касса букв и слогов; 

- демонстрационный и индивидуальный раздаточный материал для усвоения звуко-

слогового анализа 

-фонематический синтез. 

- демонстрационный материал для усвоения букв; 

- пособия, игры для обучения грамоте. 

-ребусы. 

-компьютерные игры. 

 

 

 
Перечень методической литературы 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. 

Нищева, 2016г. 

2. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н. В. Нищева, 2016г. 

3. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 

6 лет (старшая группа) Н.В. Нищева 2016г. 

4. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 6 

лет (средняя группа) Н.В. Нищева 2006г. 

5. «Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе 

детского сада для детей с ОНР» Н.В. Нищева 2008г. 

6. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи» 

Н.В. Нищева 
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7. «Логопедия» Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б, Филичева (1999г.) 

8. «Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет» О.Е. Громова, Т.Н. 

Соломатина, Н. Созонова (5-7 лет) 2008г. 

9. «Игры в логопедической работе с детьми» под ред. В.И.Селивёрстова 1981г. 

10. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 1998г. 

11. «Логопедия» Е. Краузе 2006г. 

12. «Воспитание у детей правильного произношения» М.Ф.Фомичёва, 1989г. 

13. «Развитие связной речи» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, 2006г.  

14. «Обучение детей пересказу по опорным картинкам» (5-7 лет), Н.В. Нищева 

,2016г. 

15. «Научите меня говорить правильно!» О.И. Крупенчук (2001г.) 26.«Учим 

буквы для детей 5-6 лет» О.И. Крупенчук 

16. Тетрадь с заданиями для развития детей. «Готовимся к письму» Часть1 

17. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с ФФН (1, 2, 3 периоды)2001г. 

18. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР (1, 2, 3 периоды). 

19. «Волшебный мир звуков и слов» Е.А. Пожиленко ,1999г. 

20. Логопедия. Методическое наследие / Под редакцией Л.С. Волковой. Кн.5. М., 

2003г. 

21. «Игры в логопедической работе с детьми» под ред. В.И.Селивёрстова 1981г. 

22. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 1998г. 

23. «Логопедия» Е. Краузе 2006г. 

24. «Воспитание у детей правильного произношения» М.Ф.Фомичёва, 1989г. 

25. «Развитие связной речи» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, 2006г.  

26. «Обучение детей пересказу по опорным картинкам» (5-7 лет), Н.В. Нищева 

,2016г. 

27. «Научите меня говорить правильно!» О.И. Крупенчук (2001г.) 26.«Учим 
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буквы для детей 5-6 лет» О.И. Крупенчук 

28. Тетрадь с заданиями для развития детей. «Готовимся к письму» Часть1 

29. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с ФФН (1, 2, 3 периоды)2001г. 

30. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР (1, 2, 3 периоды). 

31. «Волшебный мир звуков и слов» Е.А. Пожиленко ,1999г. 

32. Логопедия. Методическое наследие / Под редакцией Л.С. Волковой. Кн.5. М., 

2003г 
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