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1. Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка.

Данная рабочая программа предназначена для реализации в группе компенсирующей 
направленности дл детей с тяжелыми нарушениями речи, далее (ТНР), (общим 
недоразвитием речи), далее ОНР старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет. 
Деятельность МБДОУ, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 64 пункт 1), направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.
Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 
нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование 
системы дошкольного образования в РФ:

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»

-  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 
2.4.1.3049-13» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 
утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

а также нормативными правовыми документами, регламентирующими
функционирование МБДОУ №33 г. Азова.
Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом Примерной 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017. № 6/17), 
адаптированной основной образовательной программой для детей с ТНР МБДОУ №33 г. 
Азова.



Цели и задачи реализации Программы 
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно
пространственной среды, обеспечивающих 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.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 
с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.
Это достигается через решение следующих задач:
-  реализация адаптированной основной образовательной программы;
-  коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
-  охрана и укрепление физического и психического 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.
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования.



Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной.

Принципы и подходы к формированию Программы

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 
принципов Программы, является принцип природосообразности.
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 
общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Общие принципы:
Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 
ярко проявляется в условиях Российской Федерации -  государства с огромной 
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 
разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
ценностей, мнений и способов их выражения.

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства -  понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.



Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений -  как детей, 
так и взрослых -  в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном плане, так и в 
организационном.

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности.

Специфические принципы и подходы к формированию программы:
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и 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. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);

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. Деление Программы 
на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи. Например: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 
социально-коммуникативным развитием, художественно-эстетическое развитие -  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 Организация должна разработать свою адаптированную 
основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 
родителей (законных представителей).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основополагающие принципы реализации Программы:

-  принцип сочетания научной обоснованности и практической применимости. 
Детям представляется научно выверенный материал, который можно применить в 
практической деятельности;

-  принцип построения образовательного процесса на основе комплексно
тематического подхода. Дети знакомятся с определенной лексической темой через разные 
виды деятельности;

-  структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 
системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 
Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 
воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно изолированно на каждый 
ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 
индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно 
эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и 
организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта;

-  принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 
обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.
Кроме того, два принципа, предложенных Н.В. Нищевой, автором Адаптированной



программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3-7 лет, мы рассматриваем шире и несколько в ином ракурсе. Это:

-  принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 
технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 
обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов;

-  принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 
пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 
материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 
темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 
материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 
осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности;

Характеристики особенностей развития детей 
с тяжелыми нарушениями речи

Дети, зачисленные в группу компенсирующей направленности, имеют различные группы 
здоровья и речевые заключения. Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 
стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 
деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития

(по Р.Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 
не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.



Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 
(памятник — героям ставят).
Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 
(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 
признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 
форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 
Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 
выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 
неполное понимание значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из -за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 
падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 
(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 
(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); 
неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 
беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 
реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 
однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 
Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 
причем образование слов является неправильным (садовник — садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 
цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно 
простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 
детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные



аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 
временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 
снег растаял, как прошел месяц. ).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 
затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 
характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 
наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 
проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 
звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 
понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 
существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 
однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 
временные, пространственные отношения.

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития

(по Т.Б. Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 
звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 
искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 
согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 
(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 
показателем незавершенного процесса фонемообразования.
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 
языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 
профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 
вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 
названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 
мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 
большой, смелый мальчик — быстрый).



В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 
характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 
антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 
жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), 
которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 
парадная дверь — задок, задник, не передничек).
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 
(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 
языку (скрепучка вместо скрипачка).
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 
суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 
называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки 
при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 
суффиксов единичности (чайка — чаинка).
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 
(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 
малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 
Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 
(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 
существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 
увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 
существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 
фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Яраскладываю 
книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных 
с существительными (Собачкаувидела две кошки и побежала за двумями кошками). 
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 
куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 
которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 
стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 
характер, особенно в самостоятельной речи.



Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 
рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему 
с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 
предложения.

Планируемые результаты освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 
концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики 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 старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет)

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 
сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 
эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 
ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 
относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 
взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 
формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 
словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает 
смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 
дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 
смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 
возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 
тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 
допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 
основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 
грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 
и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 
существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 
существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 
практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 
небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 
составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 
составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 
составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 
звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме.
Темп и ритм речи, паузация нормальные.
Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 
оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 
сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 
анализа простых предложений.

Познавательное развитие. Ребенок: различает и соотносит основные и
оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо 
ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе 
взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 
показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 
из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 
изображения; знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат,



треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 
использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 
черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 
величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом, вычленяя его части, 
детали, умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 
предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 
рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 
обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 
устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает 
и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 
муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 
коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 
игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 
участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на 
основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 
спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 
знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 
отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 
выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 
совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 
закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 
деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями 
различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 
отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по 
данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 
образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 
многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для 
передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 
персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 
произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 
реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 
ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 
определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 
возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, 
может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 
сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и



ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 
равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 
гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 
сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 
транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 
синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 
полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 
саливация в норме.
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 
лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 
компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 
сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 
речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение
сентября.

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 
симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 
в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем -  логопедом 
используется «Речевая карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 
обследования. Речевая карта позволяет проследить динамику речевого развития ребенка 
на протяжении двух лет (приложение)

Диагностическая работа:
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи позволяет решать задачи развивающего 
обучения и адаптировать Примерную программу в соответствии с возможностями и 
способностями каждого ребенка.

-  Сбор анамнестических данных ребенка;
-  Анализ поведения и эмоциональной сферы;

Исследование:
-  слухового восприятия;
-  зрительного восприятия;
-  пространственных представлений;
-  состояния органов артикуляции;
-  моторики мелкой мускулатуры рук;
-  мимической мускулатуры;
-  артикуляторной моторики;
-  импрессивной речи;
-  экспрессивной речи;
-  состояние связной речи;
-  состояние фонетической стороны речи;



-  навыки фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза.
В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка 
в соответствии с психолого-логопедической классификацией и заполняется речевая 
карта.

Стимульный материал:
-  Уроки логопеда, Тесты на развитие речи детей от 2 до 7 лет, Е. М. Косинова.

Москва, ЭКСМО, ЛИСС, 2009 г.
-  О.Б. Иншакова, Альбом для логопеда, Москва, ВЛАДОС, 2005 г.
-  С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина Развиваем

мышление, Москва, РОМЭН, 2008 г.
-  О.И. Азова, Диагностический комплект, Логопедическое обследование младших

школьников, Москва, « ТЦ СФЕРА », 2011 г



II. Содержательный раздел.

Ресурсное обеспечение Программы.
Обязательная часть Программы для детей с ТНР поддерживается адаптированной 
образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Н.Н. Нищева и обеспечивает комплексность 
подхода и развитие детей с ТНР во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях (пункт 2.5 Стандарта): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие.
К данной программе разработан полный методический комплект, включающий все 
необходимые педагогам методические пособия, наглядно-дидактический материал, 
дидактические настольно- печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, 
пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические 
материалы для родителей, рабочие тетради.
Также в методический комплект включена программа Н.В. Дубровской «Цвет творчества» 
(СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015).
Обязательная часть Программы дополняется материалами, направленными на реализацию 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

Особенности осуществления коррекционно-развивающей работы.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 
разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию 
и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, 
педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) 
дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации программных 
требований.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 
готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 
программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 
сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.
Основными видами деятельности при реализации Программы являются речевая, 
коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми - коррекционно
развивающее занятие. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 
групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
Коррекционно развивающее занятие в соответствии с данной Программой не 
тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Опорные конспекты игровых 
коррекционно-развивающих занятий для учителя-логопеда и для воспитателя входят в 
методический комплект Программы.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов педагогического и 
медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 
родителей дошкольников.



Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 
а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя - логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 
и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 
и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель - логопед, берущий на себя 
часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 
воспитатели и инструктор по ФИЗО при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников.
В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 
речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 
специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 
связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, осуществляют все мероприятия, 
предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 
познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.
Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно - 
развивающей работы в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах 
для детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).
В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 
кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их



развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой 
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 
группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно - развивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно - тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 
дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 
группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 
протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка,
что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности



Старшая группа (5- 6 лет)
Образовательная область «Речевое развитие»

Задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в старшей группе.
Обязательная часть.

Направление Задачи

Развитие
словаря.

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 
запаса к активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 
родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 
понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 
их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 
питания растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 
прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 
и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 
числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

Формирование
и
совершенствование 
грамматического 
строя речи

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 
с суффиксами -онок, - енок, -ат, -ят, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.



Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).

Развитие
фонетико -
фонематической
системы языка и
навыков
языкового
анализа

Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 
модуляцию голоса

Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 
речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 
игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 
со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 
слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.

Совершенствование фонематического восприятия, 
навыков звукового анализа и синтеза

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 
свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 
произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 
звонкий, твердый — мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый согласный звук.

Обучение
элементам

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 
буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э .



грамоты Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 
и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 
пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить 
навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 
буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 
написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 
предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание 
жи-ши с буквой И).

Развитие 
связной 
речи и 
речевого 
общения

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 
чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 
серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 
или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативную функцию речи.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Основным в содержании логопедических занятий в старшей группе является 
совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 
первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 
дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 
возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
слухо-произносительных дифференцировок), различных синтаксических 
конструкций. Таким образом, коррекционная работа направлена на развитие 
различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 
словообразовательного, морфологического, семантического).
В этот период начинается работа по формированию звуко-слогового анализа и 
синтеза слова, а также его звукобуквенного состава.
Обучение грамоте проводится на материале правильно произносимых звуков и слов. 
Задачи и содержание подготовительного этапа, целью которого является 
формирование психологической базы речи.
1. Формировать произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимания и памяти, 
зрительно-пространственных представлений.
Решение поставленной задачи происходит через:

формирование понятия об объемных и плоскостных геометрических формах; 
формирование понятие о величине предметов; 
закрепление знаний детей о цвете;



формирование навыка определения пространственных отношений,
расположения предмета по отношению к себе;

обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 
изображений;

расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; 
совершенствование процессов запоминания и воспроизведения.

2. Формировать кинестетической и кинетической основы движений в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.
Решение поставленной задачи происходит через:
-  дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей;
-  развитие кинестетической основы движений артикуляторных движений и 
формирование правильного артикуляторного укладов звуков, а также пальцев рук по 
словесной инструкции;
-  развитие движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.
3. Формировать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации.
4. Формировать слухозрительное и слухомоторное взаимодействия в процессе восприятия 
и воспроизведения ритмических структур. Обучать восприятию, оценке ритмов и их 
воспроизведению по речевой инструкции (с опорой на зрительное восприятие), а также 
восприятию, оценке ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по 
речевой инструкции
Инструментарий: реализация авторской технологии «Организация полноценной
речевой деятельности в детском саду».

-  «Логопропевалочка» (методические рекомендации для музыкального руководителя);
-  «Игралочка» (для детей старшего дошкольного возраста);
-  Технология «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте»
Содержание технологии представлено в методических пособиях:

-  Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста . парциальная 
программа. -  СПб.: Детство-Пресс, 2015;

-  Нищева Н.В.»Мой букварь». -  СПб.: Детство-Пресс, 2015.

Примерное тематическое планирование работы



Месяц,
неделя

Лексическая тема Итоговое мероприятие Звуки, буквы

сентябрь Обследование детей учителем- 
логопедом. 

Заполнение речевых карт. 
Мониторинг развития детей 
воспитателями и педагогом 

психологом. Заполнение листов 
оценки.

Праздник «День знаний»

Октябрь, 
1-я неделя

Осень. Признаки осени. Деревья 
осенью.

Интегрированное занятие 
«Как лебедь остался один» 

из цикла «Новые 
развивающие сказки»

Выделение
начальных
согласных

звуков.

Октябрь, 
2-я неделя

Огород. Овощи. Коллективная аппликация 
«Вот так урожай !»

Звуки [Б-БЬ]

Октябрь , 
3-я неделя

Сад. Фрукты. Выставка рисунков «Мои 
любимые фрукты».

Дифференциация 
звуков [Б-БЬ]

Октябрь , 
4-я неделя

Лес. Грибы и лесные ягоды. Инсценировка сказки В. 
Сутеева «Под грибом»

Звуки [Д-ДЬ]

Ноябрь, 
1-я неделя

Одежда. Вечер досуга с 
использованием 

фольклорного материала 
(потешек, частушек,)

Подбор слов на 
звуки[Д-ДЬ]

Ноябрь , 
2-я неделя

Обувь. Спортивный праздник. Звуки [Г -ГЬ]

Ноябрь, 
3-я неделя

Игрушки. Изготовление игрушек из 
природного материала.

Дифференциация 
звуков [К-Г]

Ноябрь, 
4-я неделя

Посуда. Выставка поделок из 
пластилина, глины, 

соленого теста 
«Моя любимая чашка».

Дифференциация 
звуков [Ф-ФЬ]

декабрь , 
1-я неделя

Зима. Зимующие птицы. Интегрированное занятие 
«Как сорока клеста 

судила» из цикла «Новые 
развивающие сказки»

Звуки [В-ВЬ]

Декабрь, 
2-я неделя

Домашние животные зимой. Интегрированное занятие 
«Как щенок узнал, кто всех 
важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки»

Дифференциация 
звуков [ВЬ-ФЬ]

Декабрь , 
3-я неделя

Дикие животные зимой. Интегрированное занятие 
«Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые 
развивающие сказки»

Дифференциация 
звуков [Ф-ФЬ]

Декабрь, Новый год. Новогодний утренник. Звук и буква [Х].



4-я неделя

Январь, 
1-я неделя

У детей зимние каникулы.

Январь, 
2-я неделя

Мебель. Конструирование 
кукольной мебели из 
деталей деревянного 

конструктора по схемам и 
описанию.

Дифференциация 
звуков [Г-Х]

Январь, 
3-я неделя

Грузовой и пассажирский 
транспорт.

Экскурсия 
«На нашей улице»

Звук и буква [Ы].

январь 
4-я неделя

Профессии на транспорте. Сюжетно-ролевая игра 
«Летим в отпуск».

Дифференциация 
звуков [Ы-И]

Февраль, 
1-я неделя

Детский сад. Профессии. Экскурсия на пищеблок, в 
прачечную, в медицинский 

кабинет, заведующего.

Звуки [С-СЬ]

Февраль, 
2-я неделя

Ателье. Закройщица. Коллективный коллаж 
«Нарядные куклы».

Дифференциация 
звуков [С-СЬ]

Февраль, 
3-я неделя

Наша армия. Праздничный утренник. Звук и буква [З].

февраль 
4-я неделя

Стройка. 
Профессии строителей.

Спортивный праздник. Дифференциация 
звуков [З-С]

Март, 
1-я неделя

Весна. Приметы весны. Мамин 
праздник.

Праздничный утренник. Звук и буква 
[Ш].

Март, 
2-я неделя

Комнатные растения. Знакомство с 
иллюстрациями «Мир 
комнатных растений».

Дифференциация 
звуков [Ш-С]

Март, 
3-я неделя

Пресноводные и аквариумные 
рыбы.

Интегрированное занятие 
«Как чуть не погибла 
плотвичка» из цикла 
«Новые развивающие 

сказки»

Звук и буква [Ж].

Март, 
4-я неделя

Наш город. Экскурсия в центр города, 
на Петровский бульвар.

Дифференциация 
звуков [Ш-Ж]

Апрель, 
1-я неделя

Весенние работы на селе. Посадка лука, укропа и 
салата в огород на 

подоконнике.

Дифференциация 
звуков [З-Ж]

Апрель, 
2-я неделя

Космос. Знакомство с 
иллюстрациями 

энциклопедии «Планеты 
солнечной системы»

Звук и буква [Э].

Апрель, 
3-я неделя

Откуда хлеб пришел. Чаепитие с родителями 
«Мамины пироги».

Дифференциация 
звуков [Ш-Ж] и [ 

З-С] в словах.

Апрель, 
4-я неделя

Почта. Экскурсия на почту. Дифференциация 
звуков [К -  Г -



Х] с опорой на 
картинки.

Май,
1-я неделя

У детей весенние каникулы.

Май,
2-я неделя

Правила дорожного движения. Сюжетно-ролевая 
игра «Дядя Степа -  

постовой».

Дифференциация 
звуков [В-Ф]

Май,
3-я неделя

Лето. Насекомые. Интегрированное занятие 
«Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые 
развивающие сказки»

Слоговой анализ 
слов «Посади на 

ромашку»

Май, 
4-я неделя

Лето. Цветы на лугу. Интегрированное занятие 
«Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из 
цикла «Новые 

развивающие сказки».

Дифференциация 
звуков [Б-БЬ]



Перспективный план «Подготовка к обучению грамоте»

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Автор Н. В. Нищева

Месяц 1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-я неделя

Сентябрь Тема Звук А и буква А Звук У. и буква У Повторение и закрепление 
пройденного

Звук О и буква О

Цели Ознакомление с 
артикуляцией звука [А]. 
Формирование умения 
узнавать звук [А] в ряду 
гласных звуков, ударный 
начальный звук [А] в словах. 
Знакомство с буквой А. 
Конструирование и 
печатание буквы А. 
Формирование умения 
узнавать букву А в словах.

Ознакомление с артикуляцией 
звука [У]. Формирование 
умения узнавать звук [У] в 
ряду гласных звуков, ударный 
начальный звук [У] в словах. 
Знакомство с буквой У. 
Конструирование и печатание 
буквы У. Формирование 
умения узнавать букву У в 
словах. Составление и чтение 
слияний: АУ, УА.

Формирование умения 
различать звуки [А], [У] в ряду 
звуков, слияний гласных, в 
начале слов. Закрепление 
знания букв А, У. Печатание и 
чтение слияний АУ, УА. 
Закрепления навыка узнавания 
букв А, У в словах.

Ознакомление с артикуляцией 
звука [О]. Формирование 
умения узнавать звук [О] в 
ряду гласных звуков., ударный 
начальный звук [О] в словах. 
Знакомство с буквой О. 
Конструирование и печатание 
буквы О. Формирование 
умения узнавать букву О в 
словах. Составление и чтение 
слияний: АО, ОА, УО, ОУ.

Источник стр. 26 стр .30 стр. 34 стр .36

Октябрь Тема Звук И и буква И Звук Т и буква Т Повторение и закрепление 
пройденного

Звук П и буква П

Цели Ознакомление с 
артикуляцией звука [И]. 
Формирование умения 
узнавать звук [И] в ряду 
гласных звуков, ударный 
начальный звук [И] в словах. 
Знакомство с буквой И. 
Конструирование и 
печатание буквы И. 
Формирование умения

Ознакомление с артикуляцией 
звука [Т]. Формирование 
навыка выделения конечного и 
начального звука [Т] из слов. 
Формирование умения 
подбирать слова, 
заканчивающиеся звуком [Т]. 
Формирование умения 
подбирать слова, 
начинающиеся со звука [Т].

Подбор слов на заданные 
звуки. Синтез и анализ слогов 
из двух звуков. Слоговой 
анализ двусложных слов. 
Составление и чтение слогов и 
слов из пройденных букв.

Формирование умения 
различать правильно и 
неправильно написанные

Ознакомление с артикуляцией 
звука [П]. Формирование 
умения выделять конечный и 
начальный звук [П]. 
Формирование навыка 
подбора слов, 
заканчивающихся звуком [П]. 
Формирование навыка 
подбора слов, начинающихся 
со звука [П]. Деление



узнавать букву И в словах. 
Составление и чтение 
слияний: ИА, АИ, ИУ, УИ, 
ИО, ОИ.

Формирование умения делить 
двусложные слов (ТАТА, 
ТОТО) на слоги. Знакомство с 
буквой Т. Конструирование и 
печатание буквы Т. Чтение 
обратных и прямых слогов с 
буквой Т. Чтение двусложных 
слов с буквой Т. Узнавание 
буквы Т в словах. 
Ознакомление с правилом: 
«Имена людей и клички 
животных пишутся с большой 
буквы».

буквы.

Закрепление знания правила: 
«Имена людей и клички 
животных пишутся с большой 
буквы».

двусложных слов (папа) на 
слоги. Знакомство с бууквой 
П. Конструирование и 
печатание буквы П. Чтение 
обратных и прямых слогов с 
буквой П. Чтение двусложных 
слов с буквой П. Узнавание 
буквы П в словах.

Источник стр. 40 стр. 44 стр. 48 стр .51

Ноябрь Тема Звук Н и буква Н Звук М и буква М Повторение и закрепление 
пройденного

Звук К и буква К

Цели Ознакомление с 
артикуляцией звука [Н]. 
Формирование умения 
выделять конечный и 
начальный звук [Н]. 
Формирование навыка 
подбора слов, 
заканчивающихся звуком [Н]. 
Формирование навыка 
подбора слов, начинающихся 
со звука [Н]. Деление 
двусложных слов (Нина, 
Ната, нота) на слоги. Буква Н. 
Конструирование и 
печатание буквы Н. Чтение 
обратных и прямых слогов с 
буквой Н. Чтение

Ознакомление с артикуляцией 
звука [М]. Формирование 
умения выделять конечный и 
начальный звук [М]. 
Формирование умения 
подбирать слова, 
заканчивающиеся звуком [М]. 
Формирование умения 
подбирать слова, 
начинающиеся со звука [М]. 
Формирование умения делить 
двусложные слова (мама, Тома, 
Тима, пимы) на слоги. 
Знакомство с буквой М. 
Конструирование и печатание 
буквы М. Чтение обратных и 
прямых слогов с буквой М.

Различение звуков [Н] -[М] в 
ряду звуков, слогов, слов. 
Подбор слов на заданный звук. 
Синтез и анализ слогов из двух 
звуков. Слоговой анализ 
двусложных слов. Составление 
и чтение слогов и слов из 
пройденных букв.

Закрепление знания правила: 
«Имена людей и клички 
животных пишутся с большой 
буквы».

Ознакомление с артикуляцией 
звука [К]. Выделение 
конечного и начального звука 
[К]. Подбор слов, 
заканчивающихся звуком [К]. 
Подбор слов, начинающихся 
со звука [К]. Деление 
двусложных слов (маки, мука, 
кати) на слоги. Буква К. 
Конструирование и печатание 
буквы К. Чтение обратных и 
прямых слогов с буквой К. 
Чтение односложных и 
двусложных слов с буквой К. 
Узнавание буквы К в словах.



двусложных слов с буквой Н. 
Узнавание буквы Н в словах.

Чтение двусложных слов с 
буквой М. Узнавание буквы М 
в словах. Формирование 
понятия о предложении.

Источник стр .55 стр .57 стр. 62 стр. 66

Декабрь Тема Повторение и закрепление 
пройденного

Повторение и закрепление 
пройденного

Повторение и закрепление 
пройденного

Звуки Б, БЬ и буква Б

Цели Совершенствование навыков 
звуко-буквенного анализа. 
Совершенствование умения 
подбирать слова, 
начинающиеся с заданных 
звуков. Формирование 
умения определять место 
заданного звука в слове. 
Совершенствование умения 
различать правильно и 
неправильно написанные 
буквы. Совершенствование 
навыка чтения слогов, слов, 
предложений с пройденными 
буквами.

Совершенствование умения 
подбирать слова, 
начинающиеся с заданных 
звуков. Совершенствование 
умения определять место 
заданного звука в слове. 
Формирование умения 
вписывать недостающую букву 
в слово. Совершенствование 
умения различать правильно и 
неправильно написанные 
буквы. Совершенствование 
навыка чтения слогов, слов, 
предложений с пройденными 
буквами.

Совершенствование навыка 
выделения начальных и 
конечных звуков из слов.

Закрепление знаний 
пройденных букв, умения 
читать слоги, слова, 
предложения с пройденными 
буквами.

Ознакомление с артикуляцией 
звуков [Б] и БЬ. 
Формирование понятий о 
твёрдости -  мягкости, 
глухости -  звонкости 
согласных звуков. Выделение 
начальных звуков [Б] и Бь с 
опорой на символы звука и 
слова. Подбор слов, 
начинающихся со звуков [Б] и 
БЬ. Звуковой анализ слогов со 
звуками Б и БЬ. Буква Б. 
Конструирование и печатание 
буквы Б. Чтение обратных и 
прямых слогов с буквой Б. 
Чтение односложных и 
двусложных слов с буквой Б. 
Узнавание буквы Б в словах. 
Выкладывание схемы 
предложения.

Источник стр. 69 стр. 73 стр. 77 стр. 81

Январь Тема Повторение и закрепление 
пройденного

Звуки Д, ДЬ и буква Д Повторение и закрепление 
пройденного

Цели Упражнения в различении 
звуков Б-П. Узнавание буквы Б

Ознакомление с артикуляцией 
звуков [Д] и ДЬ.

Упражнения в выделении 
начальных звуков из слов и



в словах. Закрепление понятий 
о твёрдости -  мягкости и 
звонкости -  глухости 
согласных звуков. Составление 
слов из данных слогов ( ба
нан, бан- ка).

Формирование понятий о 
твёрдости -  мягкости, 
глухости -  звонкости 
согласных звуков. Выделение 
начальных звуков [Д] и ДЬ с 
опорой на символы звука и 
слова. Подбор слов, 
начинающихся со звуков [Д] и 
ДЬ. Звуковой анализ слогов со 
звуками Д и ДЬ. Буква Д. 
Конструирование и печатание 
буквы Д. Чтение обратных и 
прямых слогов с буквой Д. 
Чтение односложных и 
двусложных слов с буквой Д. 
Узнавание буквы Д в словах.

соотнесении их с 
соответствующими буквами. 
Чтение слов и предложений с 
пройденными буквами.

Источник стр. 85 стр. 90 стр. 93

Февраль Тема Звуки Г, ГЬ и буква Г Повторение и закрепление 
пройденного

Повторение и закрепление 
пройденного

Звуки Ф, ФЬ и буква Ф

Цели Ознакомление с 
артикуляцией звуков [Г] и 
ГЬ. Формирование понятий о 
твёрдости -  мягкости, 
глухости -  звонкости 
согласных звуков. Выделение 
начальных звуков [Г] и ГЬ с 
опорой на символы звука и 
слова. Подбор слов, 
начинающихся со звуков [Г] 
и ГЬ. Звуковой анализ слогов 
со звуками Г и ГЬ. 
Определение места звука Г в 
слове. Буква Г.

Упражнения в различении 
звуков Г-ГЬ, К -Г. Узнавание 
буквы Г в словах. Закрепление 
понятий о твёрдости -  
мягкости и звонкости -  
глухости согласных звуков. 
Упражнение в звуковом 
анализе слогов со звуком Г.

Упражнения в различении 
звуков К-Г, КЬ -  ГЬ. 
Упражнения в составлении и 
чтении слов с пройденными 
буквами. Упражнение в 
подборе данных звуковых схем 
к словам. Упражнение в 
чтении предложений с 
пройденными буквами.

Ознакомление с артикуляцией 
звуков [Ф], ФЬ. Формирование 
понятий о твёрдости -  
мягкости, глухости -  
звонкости согласных звуков. 
Выделение звуков [Ф] и ФЬ с 
из слов. Подбор слов, 
начинающихся со звуков [Ф] и 
ФЬ. Звуковой анализ слогов со 
звуками Ф и ФЬ. Упражнение 
в выделении начальных звуков 
в словах и их соотнесении с 
соответствующими буквами. 
Буква Ф. Конструирование и



Конструирование и 
печатание буквы Г. Чтение 
обратных и прямых слогов с 
буквой Г. Чтение 
односложных и двусложных 
слов с буквой Д. Узнавание 
буквы Г в словах. 
Формирование понятия о 
предложении.

печатание буквы Ф. Чтение 
обратных и прямых слогов с 
буквой Ф. Чтение слов с 
буквой Ф. Узнавание буквы Ф 
в словах. Закрепление понятия 
о пре6дложении.

Источник стр. 98 стр. 101 стр. 106 стр. 109

Март Тема Звуки [В] ВЬ и буква В Повторение и закрепление 
пройденного

Звуки [Х] ХЬ и буква Х Звук Ы и буква Ы.

Цели Ознакомление с 
артикуляцией звуков [В], ВЬ. 
Формирование понятий о 
твёрдости -  мягкости, 
глухости -  звонкости 
согласных звуков. Выделение 
звуков [В] и ВЬ из слов. 
Подбор слов, начинающихся 
со звуков [В] и ВЬ. Звуковой 
анализ слогов со звуками В и 
ВЬ. Упражнение в выделении 
начальных звуков в словах и 
их соотнесении с 
соответствующими буквами. 
Буква В. Конструирование и 
печатание буквы В. Чтение 
обратных и прямых слогов с 
буквой В. Чтение слов с 
буквой В. Узнавание буквы В 
в словах.

Совершенствование навыка 
звукового анализа трёхзвучных 
слов. Упражнение в узнавании 
букв в условиях наложения. 
Упражнения в определении 
места звуков В и ВЬ в словах. 
Упражнения в различении 
звуков В и Ф.

Ознакомление с артикуляцией 
звуков [Х], ХЬ. Закрепление 
понятий о твёрдости -  
мягкости, глухости -  
звонкости согласных звуков. 
Выделение звуков [Х] и ХЬ из 
слов. Подбор слов, 
начинающихся со звуков [Х] и 
ХЬ. Звуковой анализ слогов со 
звуками Х и ХЬ. Упражнение в 
различении звуков Х и К в 
ряду звуков, слогов, слов, 
предложениях. Упражнение в 
выделении начальных звуков в 
словах и их соотнесении с 
соответствующими буквами. 
Буква Х. Конструирование и 
печатание буквы . Чтение 
обратных и прямых слогов с 
буквой Х.

Ознакомление с артикуляцией 
звука [Ы]. Упражнение в 
узнавании звука Ы в ряду 
звуков, слогов, слов. 
Упражнения в различении 
звуков Ы и И в словах. 
Упражнения в делении данных 
слов на слоги. Ознакомление с 
буквой Ы. Формирование 
навыка печатание буквы Ы, 
слогов и слов с ней. 
Совершенствование навыка 
звукового анализа 
трёхзвучных слов.



Источник с т р .112 с т р .117 стр. 122 стр. 127

Апрель Тема Звук С , СЬ и буква С. Повторение и закрепление 
пройденного

Звук З , ЗЬ и буква З. Звук Ш и буква Ш.

Цели Ознакомление с 
артикуляцией звуков [С], СЬ. 
Закрепление понятий о 
твёрдости -  мягкости, 
глухости -  звонкости 
согласных звуков. Выделение 
звуков [С] и СЬ из слов. 
Подбор слов, начинающихся 
со звуков [С] и СЬ. Звуковой 
анализ слогов со звуками С и 
СЬ. Упражнение в 
определении места звука С в 
словах. Буква С. 
Конструирование и 
печатание буквы . Чтение 
обратных и прямых слогов с 
буквой С. Упражнение в 
делении слов на слоги.

Упражнение в чтении слогов, 
слов, предложений с 
пройденными буквами. 
Упражнение в делении данных 
слов на слоги. Упражнение в 
определении места заданного 
звука в слове. Упражнение в 
различении звуков С СЬ в ряду, 
звуков, слогов, в словах. 
Упражнение в составлении и 
чтении слов из данных слогов. 
Упражнение в составлении 
предложений из данных слов.

Ознакомление с артикуляцией 
звуков [З], ЗЬ. Закрепление 
понятий о твёрдости и 
мягкости, о глухости и 
звонкости согласных звуков. 
Выделение звуков [З], ЗЬ из 
слов. Формирование умения 
подбирать слова, 
начинающиеся со звуков [З], 
ЗЬ. Звуковой анализ слогов со 
звуками [З], ЗЬ. Упражнение в 
определении места звука З в 
словах. Знакомство с буквой З 
конструирование и печатание 
букв З. Чтение слогов, слов, 
предложений с буквой З. 
Закрепление понятия о 
предложении.

Ознакомление с артикуляцией 
звуков Ш. Формирование 
умения выделят этот звук из 
ряда звуков, слогов, слов 
определять его место в слове, 
различать его со звуком С. 
Знакомство с буквой Ш. 
Формирование навыка чтения 
слогов, слов. и предложений с 
этой буквой. Формирование 
умения конструировать и 
печатать новую букву. 
Узнавание буквы Ш в словах.

Источник с т р .138 стр. 142 стр. 145 стр .151

Май Тема Повторение и закрепление 
пройденного

Звук Ж и буква Ж. Повторение и закрепление 
пройденного

Повторение и закрепление 
пройденного

Цели Упражнять в составлении и 
чтение слов с буквой Ш. 
Различение звуков С и Ш в 
ряд звуков, слогов, слов. 
Упражнение в звуковом 
анализе трехзвучных слов.

Ознакомление с артикуляцией 
звуков Ж. Формирование 
умения выделят этот звук из 
ряда звуков, слогов, слов 
определять его место в слове. 
Знакомство с буквой Ж. 
Формирование навыка чтения 
слогов, слов. и предложений с 
этой буквой. Формирование

Дифференциация звуков Ж — 
З в словах. Совершенствование 
навыков звукового и слогового 
анализа слов. 
Совершенствование навыка 
чтения слов и предложений с 
пройденными буквами.

Дифференциация звуков Ш-С 
-Ж  — З в словах. 
Совершенствование навыков 
звукового и слогового анализа 
слов. Совершенствование 
навыка чтения слов и 
предложений с пройденными 
буквами.



умения конструировать и
печатать новую букву.
Узнавание буквы Ж в словах.

Источник с т р .156 с т р .159 стр. 164 стр.167

К концу года дети могут:

-  Знать буквы русского алфавит.

-  Писать буквы русского алфавита в клетке.
-  Интонационно выделять звук в слове.
-  Определять последовательность звуков в слове.
-  Называть слова с заданным звуком.

-  Различать гласные, согласные звуки.
-  Группировать картинки с заданными звуками.
-  Делить двух-, трёхсложные слова на слоги.
-  Выделять словесное ударение, определять его место в слове.
-  Пользоваться графическим обозначением звуков (гласные -  красный квадрат, твердые согласные -  синий квадрат, мягкие согласные -  зеленый квадрат)



III. Организационный раздел

Режим дня для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 6 лет

Режимные моменты Время

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 
деятельность детей.

06.30-08.15

Утренняя гимнастика 08.15 - 08.25

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 08.25 - 08.50

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50 - 09.00

Образовательная деятельность (групповая, подгрупповая) 09.00 -  09.20

Динамическая пауза 09.20 -  09.30

Образовательная деятельность (групповая, подгрупповая) 09.30 -  09.50

Динамическая пауза 09.50 -  10.00

Образовательная деятельность (групповая, подгрупповая) 10.00 -  10.20

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.20 -  10.40

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд в природе, 
индивидуальная работа воспитателя с детьми) 10.40-12.30
Индивидуальная работа логопеда с детьми

Возвращение с прогулки, спокойные игры 12.30-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 
(гимнастика пробуждения, обширное умывание, ходьба по массажным 
дорожкам т.д.)

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.30

Образовательная деятельность (2 раза в неделю)

15.30 -  15.55Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда

Игры, свободная деятельность детей

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 - 17.00

Возвращение с прогулки, игры 17.00 - 17.10

Подготовка к ужину, ужин 17.10 - 17.30

Чтение художественной литературы 17.30 - 17.50

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.50 - 18.30



Учебный план
группа компенсирующей направленности старшего возраста от 5 до 6 лет

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи с октября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых 
занятий продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем- 
логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 
САНПИН недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.

Образовательные
области

Базовый вид деятельности Кто проводит
Количество

занятий
Месяц Год

Обязательная часть
«Физическое

развитие»
Физическая культура инструктор 

по ФИЗО
3 96

«Познавательное
развитие»

Формирование элементарных 
математических представлений

воспитатель
1 32

Сенсорное развитие, 
развитие психофизических функций

педагог-психолог в сетку занятий 
не входит

Познавательно-исследовательская и 
продуктивно-конструктивная деятельность

воспитатель
1 32

Формирование целостной картины 
окружающего мира, расширение кругозора

воспитатель
1 32

«Речевое развитие» Развитие речи учитель логопед 2 64
Чтение художественной литературы воспитатель ежедневно

«Художественно
эстетическое

развитие»

Рисование
воспитатель

2 64
Лепка 05 16

Аппликация 05 16
Музыка музыкальный

руководитель
2 64

Социально
коммуникативное

развитие

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание

Интеграция с другими 
образовательными областями + 
образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов, 

в совместной и самостоятельной 
игровой деятельности, в семье

Ребенок в семье и обществе, 
патриотическое воспитание

Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание

Формирование основ безопасности
Итого: 13

Коррекционная работа
Подгрупповые занятия учитель-логопед 4

Индивидуальные занятия (логопед) в сетку занятий 
не входит

3 10
минутИндивидуальные занятия (воспитатель) 3

Итого: 17
Диагностика (обследование) индивидуального развития сентябрь

Начало учебного года (занятий) октябрь
Окончание учебного года май (включительно)

Продолжительность 1 периода организованной 
образовательной деятельности

25 минут



Примерное расписание работы учителя логопеда

Форма работы День недели / время
понедельник вторник среда четверг пятница

Подгрупповые
занятия

1 09.00 - 09.20 09.00 - 09.20 09.00 - 09.20 09.00 - 09.20
2 09.30 -  09.50 09.30 -  09.50 09.30 -  09.50 09.30 -  09.50
3 10.00 -  10.20 10.00 -  10.20 10.00 -  10.20 10.00 -  10.20

Индивидуальная 
работа с детьми

10.20-12.40 10.20-12.40 16.00-18.00 10.20-12.40 10.20-12.40

Участие логопеда в 
режимных моментах

12.40-13.00 12.40-13.00 15.30-16.00 12.40-13.00 12.40-13.00

Взаимодействие с 
родителями

вечером 
не более 2 раз 

в месяц

Система коррекционно-развивающей работы для детей с ТНР

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 
десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь
II период — декабрь, январь, февраль
III период — март, апрель, май

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 
диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 
детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 
обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 
адаптированной образовательной программы.
В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико- 
педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 
рабочие программы и ОАОП ДО.
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 
всех возрастных группах.
Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного 
года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 
определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 
направленности.
В старшей группе для детей от 5 до 6 лет логопедом проводится подгрупповая работа (с 
подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.
В подготовительной к школе группе логопед, исходя из возможностей детей, может 
проводить 2 раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы 
отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), 
во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа.
На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 20 минут, в 
подготовительной к школе группе -  30 минут.



В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине дня 
или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 
родителей во второй половине дня; этот же день отводится для совместных приемов с 
психологом. Среда удобна для проведения занятий логопедической ритмикой 
музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет 
подгрупповой работы.
Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не 
чаще, чем два раза в месяц.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 
занимает индивидуальная работа с детьми.
Продолжительность организованной образовательной деятельности в логопедической 
группе сокращенная, по сравнению с группами общеразвивающей направленности. Это 
делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в 
сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе 
работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение 
недельной нагрузки на ребенка недопустимо.
В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую 
неделю мая — весенние каникулы.
Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 
проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты 
принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 
деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 
логоритмические занятия.
Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского 
сада на летний режим работы.
В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время 
утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 
ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 
(на 10— 15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 
Программой должны обеспечивать:

-  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

-  двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

-  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;

-  возможность самовыражения детей.

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 
помещении и в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения



речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 
проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 
свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 
а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 
директивным руководством.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 
составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 
запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.
В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 
использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно
зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 
Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, 
каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 
максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий 
фактор.
В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно-неловкие, плохо 
координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны 
жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены 
мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель 
необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.
В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно
развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 
должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 
лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 
частично обновляется.
Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- пространственной среды 
на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 
должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 
активности детей.



Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 
должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи.
Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным 
периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит 
соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 
мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на 
развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с 
детьми словесные игры, игры- драматизации, активно использовать театрализованные 
игры.
В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны 
быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 
совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 
изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме 
должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой.
В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения 
игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 
пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. 
Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более 
одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 
постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.
В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 
появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 
стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 
мнемотехнические средства, символы, схемы.
Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 
учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 
опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия,
стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 
проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети 
узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с 
ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 
понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 
тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В 
лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, 
аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 
Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 
начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.
У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 
условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 
совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 
оборудования и пособий к занятиям и т. п.).



У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 
поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. 
Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 
прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные 
ими поделки.
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 
наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 
речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 
и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 
настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 
несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 
моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 
кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 
сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По 
рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек 
и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 
группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 
еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 
пройденного



Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда
и групповом помещении

Центр речевого и развития в кабинете логопеда
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.
3. Комплект зондов для постановки звуков.
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
6. Спирт.
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 
пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 
произношения

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи
12. «Мой букварь»
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
14. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по 

изучаемым темам.
15. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка
16. 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».

17. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 
материал.

18. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 
предложениях, текстах.

19. Картотека словесных игр.
20. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.
21. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные 
изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для 
определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов).

22. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 
дорожки» и т. п.).

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



предложений.
24. Разрезной и магнитный алфавит.
25. Алфавит на кубиках.
26. Слоговые таблицы.
27. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.
28. Наборы игрушек для инсценировки сказок.
29. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза.
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.
3. Полка или этажерка для пособий.
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 
«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных
звуков в предложениях и рассказах.
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков.
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для
заучивыания стихов и пересказа текстов.
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений.
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 
(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и 
др.).
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 
листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и

162родного города .
14. Карта родного города и района, макет центра города.
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).
16. Глобус, детские атласы.
17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 
ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).
18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 
(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 
звучащие мячики и волчки).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Маленькая ширма.
4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 
дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).



5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.
6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.
7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам.
8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и
профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не 
хватает?», «Узнай по деталям»).
9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 
(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.).
10. Палочки Кюизенера.
11. Блоки Дьенеша.
12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные
кубики», «Тактильные коврики»).
13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.

Центр науки и природы в групповом помещении
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
3. Резиновый коврик.
4. Халаты, передники, нарукавники.
5. Бумажные полотенца.
6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная 
по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.).
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.
10. Пищевые красители.
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 
без игл).
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.
15. Коврограф.
16. Игра «Времена года».
17. Календарь природы.
18. Комнатные растения (по программе) с указателями.
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.

Центр математического развития в групповом помещении
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки).
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа.
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-



Плюх»,
4. «Шнур-затейник» и др.).

5. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от
дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.).

6. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений

у дошкольников с ОНР (с 5 до 6)164.
7. Набор объемных геометрических фигур.
8. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).
9. Счеты, счетные палочки.

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 
словарики.

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры.
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.
8. Диафильмы. Диапроектор. Экран.

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 
изучаемым лексическим темам.
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.
3. Кубики с картинками по всем темам
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 
каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).
8. Флажки разных цветов (10 шт.).
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 
выполнения построек из них.
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.
2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 
выполнения построек.



3. Игра «Танграм».
4. Разрезные картинки (4— 12 частей, все виды разрезов), пазлы.
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.
8. Блоки Дьенеша.
9. Палочки Кюизенера.

Центр «Учимся строить» в групповом помещении
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».
3. Игра «Логический домик».
4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 
контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т. п.).
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 
дорожные знаки, светофоры и т. п.).
6. Макет железной дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 
транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.

Центр художественного творчества в групповом помещении
1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, 
лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.).
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 
аппликаций).
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 
изучаемым темам.
9. Клейстер.
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.
11. Коврограф.
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель».



Музыкальный центр в групповом помещении
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 
играю», «Ритмические полоски»).

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 
Кабалевский и др.).

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении
1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012.
2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПБ., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
8. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
9. Дерягина Н. Б. Этот День победы. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
10. Нищева Н. В. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

Центр «Играем в театр» в групповом помещении
1. Большая ширма.

2. Настольная ширма.
3. Стойка-вешалка для костюмов.
4. Настенное зеркало.

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», 
«Три медведя», «Гуси-лебеди»).

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 
кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных
игр.

8. Грим, парики.
Центр «Умелые руки» в групповом помещении

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012.
5. Набор инструментов «Маленький плотник».
6. Набор инструментов «Маленький слесарь».
7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.
9. Контейнер для мусора.



10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.

Физкультурный центр в групповом помещении
1. Мячи средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.
4. Обручи.
5. Канат, веревки, шнуры.
6. Флажки разных цветов.
7. Гимнастические палки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. «Дорожки движения».
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».

12. Детская баскетбольная корзина.
13. Длинная скакалка.
14. Короткие скакалки.
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.
17. Массажные и ребристые коврики.
18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».
19. Поролоновый мат.
20. Гимнастическая лестница.

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками)
2. Скамейки.
3. «Алгоритм» процесса одевания.
4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка).
5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка).
6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе).
7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий) — СПб., ДЕТСТВО —ПРЕСС, 2010
8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям

дома.
9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления).
Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате
1. Традиционная обстановка.
2. «Алгоритм» процесса умывания.



Методические пособия и используемая литература

Программы:
-  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева, 
Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2016.

-  Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 
для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева, ООО Детство-Пресс, 2013.

Пособия:
-  Пособия для логопедов, дефектологов, воспитателей “Логопедия в детском саду,”

Занятия с детьми 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет, Л.Н. Смирнова, Мозаика-Синтез, М.,
2008.

-  Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет, О.А. Новиковская, Санкт-Петербург, 
Корона принт, 2004.

-  “Учимся правильно и четко говорить”, М. И. Лозбякова, М., Вентана-Граф, 2000
-  Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации звуков [Л-Л’].

Н.В. Нищева,Детство-Пресс, 2015
-  Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации звуков [Р-Р’]. Н.В. Нищева, 

Детство-Пресс. 2016
-  “Логосказки”, Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А.Шуйская, Сант-Петербург, Каро, 2001.

Технологии:

-  Логопедический массаж при дизартрии, Е.Ф. Архипова, М., Астрель, 2008.
-  Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика.,Е.Н. Краузе, Санкт-Петербург, 

Корона принт,2005.
-  Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения., Е.Н. Новикова, М.,
-  Стертая дизартрия у детей, Е.Ф. Архипова, М., Астрель, 2006.
-  Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными

дизартрическими растройствами.,Л.В. Лопатина, Санкт-Петербург, Союз , 2005.
-  Работа над ритмом в логопедической практике, Г.В. Дедюхина, М., Айрис-Пресс, 2006.
-  Речедвигательная ритмика А.Я. Мухина, М., Астрель , 2010.
-  Преодоление нарушений языкового анализа и синтеза. Н.А. Абрамова., Учитель, 

Волгоград, 2013.
-  Техники дыхания (современные концепции безопасной жизнедеятельно-сти) В.Е. Кайма, 

М., Континент, 2007
-  Кинезиология. Диагностика и коррекция дислексических нарушений. (методическое 

пособие), Анапа, 2015.
-  Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников (рабочая тетрадь), Н.В. Нищева, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 
2017.

-  100 физкультминуток на логопедических занятиях. Н.Г. Метельская, ТЦ Сфера, 2014.
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