
3 
 

 
 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

I Целевой раздел 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи реализации программы 4 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 4 

1.4 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 7 

1.5 Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 11 

1.6 Планируемые результаты освоения программы 12 

II Содержательный раздел 16 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей. Календарно-тематическое планирование 

16 

2.2 Организация коррекционно - образовательной деятельности  24 

2.3 Формы, методы и средства реализации программы 25 

2.4 Взаимодействие с родителями 26 

2.5 Взаимодействие участников образовательного процесса 29 

III Организационный раздел 30 

3.1 Режим дня 30 

3.2 Учебный план 31 

3.3 Материально – техническое обеспечение программы 32 

3.4 Литература 32 

 Приложение  



5 
 

I. Целевой раздел  

 

1.1 Пояснительная записка  

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонение в 

речевом развитии, неуклонно растёт. Эти дети составляют основную группу риска по 

школьной неуспеваемости, особенно при овладении чтением и письмом. 

Дети с проблемами речевого развития отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. Связная речь недостаточно сформирована, имеются трудности в 

овладении основными еѐ видами: пересказом, составлением рассказов с опорой на картинку, 

заданный план и т.д. Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной 

нормы, нередко наблюдается нарушение фонематического слуха. Названные затруднения во 

многом определяются недоразвитием познавательной функции речи и компенсируются по 

мере коррекции речевой недостаточности. Все это отражается на готовности детей к 

школьному обучению.  

Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими 

учениками только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует 

формированию их полноценной учебной деятельности. Это обусловливает актуальность 

Программы и необходимость ее внедрения в практику образования. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный 

и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».  

Рабочая программа по коррекционной деятельности с воспитанниками 5-6 лет, 

имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР), старшей группы разработана в соответствии с 

адаптированной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 36 «Светлячок» и 

рабочей программы воспитания, с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения компенсирующей направленности, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей).  

Нормативно-правовая база для разработки программы:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 

года);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;  

•Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи»  Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной Т.В 

Тумановой, С.А.Мироновой, примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет в соответствии с ФГОС ДО Н.В. Нищевой.  

Нормативно-правовые документы Министерства образования и науки Республики Адыгея;  

• Устав ДОУ.  

 

 

1.2 Цель и задачи реализации  программы 
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Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков речи детей с общим недоразвитием речи и осуществление 

своевременного и полноценного личностного развития, эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

Цель коррекционно-развивающей работы: формирование полноценной речи, 

оказание помощи ребёнку в преодолении речевых нарушений для решения задач его 

развития, обучения, воспитания, социализации.  

Задачи коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда:  
 

потребностей;  

 

их интеграции в ДОУ;  

 

организация индивидуальной и групповой непосредственно образовательной деятельности;  

 

детей с ТНР;  

 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова);  

 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

му развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития.  

 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь 

при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов коррекционного процесса, а также при участии родителей в 

реализации программных требований. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  
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жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования,  

 

  

й деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования,  

 

реализации,  

 

 образования детьми с речевыми нарушениями, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 

Принципы:  

Этиопатогенетический принцип (учета этиологии и механизмов речевого нарушения), 

системности и учета структуры речевого нарушения;  

Онтогенетический принцип;  

Принцип обходного пути;  

Принцип интеграции усилий специалистов;  

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 

(соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей). Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 

сформулированы как система задач трех уровней:  

 

остей);  

 

 

 

 

 

Принцип единства диагностики и коррекции.  

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания 

ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 

программы.  

Деятельностный принцип коррекции.  

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  
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Принцип комплексности методов психологического воздействия.  

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы сказко - игротерапии; 

методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  
 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком.  

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии, готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность 

обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания 

обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить 

комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким 

образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.  

Подходы к формированию Программы:  
 

Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса.  

 

Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса.  

 

Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности.  

 

комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ТНР;  

 

индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 

детьми с ТНР;  

 

дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психического 

состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 

наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения;  

 

деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического 

развития у детей с ТНР.  
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1.4 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

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

Левиной)  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, дедушка -де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух - уту, киска - тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей - ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) 

или наоборот (кровать - спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой - открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено.  

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту - папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики - ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

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

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

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

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

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

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

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

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

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

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

рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не  

употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

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

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

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

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

Способами словообразования дети не владеют.  

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

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

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

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

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

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

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

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

они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  
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Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

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

передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза 

- вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

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

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

неверно: окно - кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда - вида.  

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

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

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

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, 

во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. - Клекивефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

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

Левиной)  
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать 

- плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

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 
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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.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов.  

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  
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Таким образом, Программа направлена на:  

 

ию 

нарушений речевого развития,  

 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения,  

 

е 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности,  

 

-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.5 Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью.  

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, 

на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый 

действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. 

К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это 

позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи. Таким образом, формирование интеллектуальной 

сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, 

дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 

памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. 

Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как 

и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к 

более организованной учебной деятельности.  

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.  

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант ТНР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ТНР наиболее часто 
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выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств 

существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка.  

При осложненном характере ТНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной 

сфере. Для них характерны - сниженная умственная работоспособность, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной 

становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и 

затруднен у детей с ТНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

1.6 Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения адаптированной образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР старшего возраста  

Логопедическая работа  
Ребенок:  

 

 

 

окружающего мира,  

многозначные,  

 

начением,  

 

 

 

словообразовательные модели,  
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 сложные,  

 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов,  

 

ичные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и 

связности высказывания,  

 

 

 

дифференциальным признакам,  

 

ми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза,  

 

 

 

лиз и синтез слов,  

 

 

 

 

 

онтогенезом,  

 

-слоговой структуры: изолированно и в условиях 

контекста.  

 

Познавательное развитие  
Ребенок:  

 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

 

рупповому и 

индивидуальному заданию);  

 

основе проведенного анализа;  

 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 

-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  
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сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  

 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

 

ереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

 

 

 

ичество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не;  

 

конструктора);  

 

позиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

 

Речевое развитие  

Ребенок:  

 

 

 

 

 

рамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

 

ает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  

 

 

 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 

интонационно-образные средства выразительности речи;  
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по сюжетным картинкам и по их серии, используя графические схемы, наглядные опоры;  

 

редставления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта».  

 

Целевые ориентиры коррекционно – логопедической работы с детьми  

I уровня речевого развития:  
 

жающих предметов и действий с ними в 

соответствии с изученными лексическими темами;  

 

(голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.);  

 

(сиди, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.) и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);  

 

 

 

отвечает на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.  

II уровня речевого развития:  
 

 

 

 

 

 

 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторые простые предлоги;  

 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

 

мостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

 

используемых в рамках предложных конструкций;  

 

 в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и др.).  

 

III уровня речевого развития:  

 

й нормы;  
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предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;  

 

 

 

 

 

: продуцирует названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти все 

сложные предлоги употребляет адекватно;  

 

-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.).  

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей. Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные 

представители) подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

Для детей с тяжёлыми нарушениями речи необходимо:  

 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики;  

 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением 

речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику);  

 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов;  

 

оцессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 

работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);  
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непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
В работе по данной образовательной области участвуют воспитатели и учитель-

логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах 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 

общим недоразвитием речи и этапа коррекционной работы.  

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо:  

 

-временных представлений и оптико-пространственного 

гнозиса;  

 

 

 

 

 

альной памяти;  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах для детей ТНР, 

руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

Для детей с общим недоразвитием речи.  

ОНР I уровень:  
 

 

 

 

 

ОНР II уровень:  
 

аппарата;  

 

 

 

уровне слогов и слов;  

 

 

 

ико-грамматических средств языка;  
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ОНР III уровень:  
 

-грамматических средств языка;  

 

 

 

 

 

 

 

укового анализа 

и синтеза.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Для детей с общим недоразвитием речи:  

 

 

 

-

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение)  

 

голоса;  

 

качественными и относительными прилагательными;  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет воспитатель 

при обязательном подключении родителей (законных представителей) воспитанников.  

Для детей с общим недоразвитием речи:  

 

ование полноценных двигательных навыков;  

 

 

 

 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции;  
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навыков письма.  

 

Календарно - тематическое планирование 

 
Месяц Неделя  Лексическая тема 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 
5 

Обследование. 

Обследование. 

Детский сад. Игрушки. 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 
Овощи. Огород. 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

 

Фрукты. Сад. 

Лес. Ягоды. Грибы. 

Перелетные птицы. 

Дикие животные наших лесов. Заповедники 

Республики Адыгея. 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Домашние животные и их детеныши. 

Одежда. 

Обувь. 

Посуда. 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

Зима. Зимующие птицы. 

Домашние птицы и их детеныши. 

Человек. Части тела. 

Новый год. Подготовка к празднику. 

Январь         2 
3 

4 

 

Спортивные игры. Зимние забавы. 
Транспорт. Правила дорожного движения. 

Инструменты и профессии. 

 

Февраль 1 

2 

3 

4 

Мебель. 

Продукты. 

Защитники Отечества. 

Строительство. Профессии. 

Март 1 

 

2 

3 

4 

 

Времена года. Весна. Признаки весны. Мамин 

день. 

Семья. 

Весенние сельхозработы. 

Электроприборы. 

 

Апрель 1 

2 
3 

4 

5 

Комнатные растения. 

Космос. 
Насекомые и пауки. 

Рыбы и морские животные. 

Животные жарких стран. 

Май  1 

2 

3 

4 

День Победы. 

Моя республика. Мой город. 

Полевые цветы. 

Скоро лето. 

 

I период  

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие общих  речевых навыков 
1.Продолжать работу по развитию речевого дыхания 

2.Продолжать работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

3.Учить детей соблюдать голосовой режим, не допуская форсирования голоса, крика. 

4.Учить произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, шепотом. 

Артикуляционная гимнастика 

1.Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата с помощью статической и 

динамической арт. гимнастики. 

2.Подготовка органов артикуляции к правильному произношению звуков. 
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3. Развивать мимическую мускулатуру.  

Звукопроизношение 
1.Закреплять навыки четкого произношения звуков, уже имеющихся в речи. 

2.Формировать правильное произношение звуков и начать автоматизацию у вновь 

поступивших детей. 

3.Продолжать автоматизацию правильного звукопроизношения. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Воспириятие и воспроизведение неречевых ритмических контуров (отхлопывание, 

отстукивание, речь с движением и др.) 

2.Деление слов на части (слоги) с опорой на зрительные ориентиры (фишки, карточки). 

3. Проговаривание слов, доступных по слоговому классу. Упражнять в произнесении 

многосложных слов. 

Развитие фонематических представлений 

1.Учить различать неречевые и речевые звуке по силе, высоте и тембру. 

2.Учить выделению гласных на фоне других гласных и согласных. 

3.Формировать умение дифференцировать на слух сохранные звуки. 

4.Упражнять в выделении начальных ударных гласных звуков А, У, И в слогах и словах 

(Аня, ухо и т.п.) 

Лексика 

1. Закреплять знания о том, для чего нужен детский сад; ознакомить  с профессиями 

сотрудников детского сада;  назначение игрушек, детали и части, из которых они состоят; 

материалы из которых они сделаны. 

2.Сиситематизация знаний о грибах, фруктах, ягодах, о диких животных, об осени, об 

осенних явлениях природы. Познакомить с осенними месяцами. Закрепить знания о 

названии деревьев. 

3.Уточнить понятие «овощи», «фрукты» расширить представления о труде взрослых в 

огородах, садах, полях осенью. Закрепить знания названий основных цветов и их оттенков. 

4.Систематиировать представления детей о многообразии перелетных и зимующих птиц. 

5.Закреплять и расширять знания детей о перелетных и зимующих птицах, их поведении 

осенью. 

6.Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о 

грибах и лесных ягодах. 

7.Систематизировать представления детей о местах обитания диких животных. Расширить и 

углубить представление о животных Адыгеи, о подготовке их к зиме. 

8.Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах и 

материалах, из которых они сделаны. 

9.Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных и диких 

зверей. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. Добиться понимания 

детьми роли человека в содержании домашних животных. 

10.Сформировать представления о труде людей на селе, о пользе их труда. 

11.Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и  глаголы по изучаемым 

лексическим темам. Развивать вариативность лексики, способствовать формированию 

точности смыслового значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

12.Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых выражений; объяснять 

значения слов с опорой на их словообразовательную структуру, активизировать 

словобразовательные процессы. 

Развитие грамматического строя речи 

1.Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе. 

2.Продолжать работу по обучению согласовывать прилагательные с существительными, по 

практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи (по 

указанным темам). 
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3.Закрепить умение употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание значений и 

начать формировать у детей умения употреблять сложные предлоги из-под, из-за. 

4.Уточнять понимание значений глаголов с различными приставками (о, под, при, под) и 

начать образовывать приставочные глаголы, а также  закреплять их в речи. 

5.Совершенствовать умение согласовывать числительные два, пять с существительными (по 

указанным темам). 

6.Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

Обучение связной речи 
1.Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

2.Продолжать обучать составлять предложения по картинке (серии), учить распространять 

предложения второстепенными членами предложения. 

3.Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 

4.Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

5.Совершенствовать умение отвечать на вопросы по небольшим текстам, развивать речевой 

слух. 

6.Совершенствовать навык составления рассказов по картине ( по картинкам, по серии 

картинок). 

7.Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

8.Учить устанавливать причинно – следственные связи, развивать словесно-логическое 

мышление. 

Развитие пространственных, временных представлений 
1.Уточнить представления о пространственных отношениях, выраженных предлогами в, на, 

под, за. 

2.Упражнять в умении ориентироваться на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова сверху, внизу, слева, справа. 

3.Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова месяц, неделя. 

4.Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространственного значения (за, 

вы, пере, ото, у). 

5.Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных конструкций. 

6.Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их по 3-4 признакам. 

II период 
 (декабрь, январь, февраль) 

Развитие общих речевых навыков 
1.Продолжать работу по развитию  у детей правильного речевого дыхания. 

2.Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

3.Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

4.Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

5. Формировать навыки выразительного чтения стихотворений , развивая правильность, 

беглость, выразительность и осознанность. 

Артикуляционная гимнастика 

1.Ввести интерактивную артикуляционную гимнастику-сказку. 

2.Подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков. 

3.Развивать мимическую мускулатуру. 

Звукопроизношение 

1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения поставленных звуков. 

2.Формировать правильное произношение звуков у вновь поступивших детей. 

Работа над слоговой структурой слова 
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1.Проговаривать слова доступного речевого класса. 

2.Постепенно увеличивать сложность классов. 

Развитие фонематических представлений 

1.Закрепить умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

3.Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа дом, кот. 

Лексика 

1.Систематизировать знания о зиме, о зимних явлениях природы. 

Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. 

Расширить представления о поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. 

Объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц. Расширить представления о жизни 

диких животных зимой. 

2.Уточнить понятия , расширить представления о материалах и инструментах. 

3.Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в 

году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать представления о том, как встречают 

Новый год в разных странах. 

4. Систематизировать представления детей о транспорте, о профессиях на транспорте. 

5.Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли 

механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда и потребность трудиться. 

6.Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых представителями 

различных профессий, и действиях, выполняемых с помощью этих инструментов. 

8.Ввести в активный словарь сущ., прил. и глаголы по изучаемым лексическим темам. 

9.Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений; объяснять 

значения слов с опорой на их словообразовательную структуру, активизировать 

словообразовательные процессы. 

Развитие грамматического строя речи 
1.Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи сущ. в ед.ч. и мн.ч. 

2.Познакомить детей со способами словообразования. 

3. Продолжать работу по обучению согласовыванию имён прилагательных с именами 

существительными ( по всем лексическим темам). 

4.Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных. 5.Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи 

глаголы с приставами; глаголы, обозначающие трудовые действия. (по всем темам). 

6. Закрепить умение правильно употребить в речи простые и сложные предлоги. 

7.Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

Обучение связной речи 
1.Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете с использованием коллективно 

составленного плана, по картинке. 

2.Учить детей составлять рассказы, опираясь на личный опыт, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным. 

3.Учить детей пониманию и толкованию слов, сравнению, объяснению пословиц и загадок. 

4. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

5.Учить устанавливать причинно – следственные связи, развивать словесно-логическое 

мышление, развивать речевой слух. 

Развитие пространственных, временных представлений 
1. Учить детей отражать пространственное положение предметов в речи. Уточнить 

пространственные отношения, выраженные сложными предлогами из-за, из-под  и т.п. 

2. Учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, использовать 

прилагательные левее, правее, выше,ниже. 
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3. Закреплять представление о последовательности дней недели, месяцев года. Закрепить в 

речи названия дней недели и месяцев года. Учить устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

4. Ввести в речь слова шире, уже, выше, ниже, больше, меньше, длиннее, короче. 

5.Упражнять в употреблении различных предложно - падежных конструкций. 

6.Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространственного значения (за-, 

вы-, пере-, от-, уехал). 

III период  

(март, апрель, май) 

Развитие общих речевых навыков 
1.Развивать правильное голосоведение. 

2.Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в повседневном общении. 

3.Продолжать развивать интонационную выразительность речи. Формировать полноценные 

интонации, работать над выразительностью речи. Учить осознанно использовать различные 

интонационные структуры предложений в экспрессивной речи. 

4. Развивать и поощрять речевое творчество детей. 

5. Совершенствовать чёткость дикции. 

6. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни. 

Артикуляционная гимнастика 
По необходимости (для детей пропустивших этот этап и для детей с тяжелыми формами 

дизартрии). 

Звукопроизношение 

1.Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

2.Провести дифференциацию смешиваемых звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
1.Постепенно увеличивать сложность произносимых слов. 

2.Проговаривать двустишия и четверостишия. 

Развитие фонематических представлений 

1.Упражнять в подборе слов на заданный звук, в различении гласных и согласных, в 

выделении звука из слова. 

2.Закрепить умения проводить полный звуковой анализ слов кот, дом, сон. 

Лексика 

                                            

1.Обобщить представления о характерных явлениях в живой и не живой природе. 

2.Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах и огородах весной, с ролью техники в 

сельскохозяйственных работах. 

3.Сформировать представления о космосе, о его освоении людьми. 

4.Углубить и расширить знания о родном городе, о его отличительных чертах и 

достопримечательностях. Воспитывать чувство гордости за родной город. 

5.Ввести в активный словарь существительные, прилагательные, глаголы по лексическим 

темам. 

6. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой 

природе поздней весной. 

7.Обобщить знания детей о жизни перелётных птиц поздней весной (строительство гнёзд, 

выведение и выкармливание птенцов, ловля насекомых). 

8.Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину. 

9.Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений; объяснять 

значение слов с опорой на их словообразовательную структуру, активизировать 

словообразовательные процессы. 

Развитие грамматического строя речи 

1.Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов. 
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2.Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 

3.Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

4.Совершенствовать умение образовывать сравнительные степени прилагательных. 

5.Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных,согласование прилагательных и числительных с существительными( по всем 

темам). 

Обучение связной речи 

1.Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа 

по картинке и по серии картинок, рассказа из личного опыта. 

2.Развивать творческие способности детей в творческой речевой деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в повествование описание 

природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

4.Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

5.Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения и классификации. 

6.Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-логическое 

мышление, развивать речевой слух. 

7.Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. Стимулировать 

собственные высказывания детей. 

8.Учить понимать свои переживания и чувства других людей и рассказывать об этом. 

Развитие пространственных, временных представлений 
1.Закрепить представления о последовательности дней недели, месяцев, об отношениях во 

времени (неделя-месяц, месяц-год). 

2. Практиковать детей в отражении пространственного положения предметов в речи. 

3.Закреплять представления о времени, ввести в активный словарь слова раньше, позже, 

вчера, завтра, старше, младше. 

4.Упражнять в употреблении различных предложно-падежных конструкций. 

5.Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространственного значения. 

6. Упражнять в ориентировке на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова раньше, позже, вчера, завтра, старше, младше. 

2.2 Организация  коррекционно - образовательной деятельности  
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

  Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
Диагностическая работа включает: 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в доу) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 
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Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 
Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОВЗ; единых  для всех участников образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 
Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 

с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 
Коррекционно – развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы 

оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под 

руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации 

по выполнению предложенных заданий. 

Таким образом, коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья будет максимально эффективной только при условии раннего выявления 

нарушений, систематичности и поэтапности обучения, тесной взаимосвязи в работе 

педагогов и родителей, что приводит к положительной динамике развития.  

 

2.3 Формы, методы и средства реализации программы 

Основной формой коррекционного обучения в специализированном детском саду 

являются логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 
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компонентов речи и подготовка к школе. Программа воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи предполагает решение коррекционных задач в форме: 

фронтальных (подгрупповых) занятий; 

индивидуальных занятий; 

занятий подвижными микрогруппами. 

Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы в 

начале года. 

Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия позволяют эффективно решать те 

задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для 

всех или большинства воспитанников группы. Опора на игру как ведущий вид 

деятельности дошкольников и обязательное включение разных видов игр 

в логопедические занятия обеспечивают выраженный позитивный эффект как в преодолении 

речевых нарушений, так и в развитии познавательных психических процессов. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные 

– на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические 

-  используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести широко 

используемые в последнее время методы моделирования и метод проектов. 

 

2.4 Взаимодействие с родителями 

 

 
№ Формы и методы работы Направление, тематика, содержание 

деятельности 

Сроки 

1 Анкеты Знакомство с индивидуальными 

особенностями ребёнка для повышения 
эффективности коррекционно-воспитательной 

работы (ознакомительная). 

сентябрь 

2 Беседы: 

Ознакомительные 

Установление доверительных отношений 

между семьёй и учителем-логопедом, 

создание полноценных условий для 
эмоционально-психического здоровья детей. 

ноябрь 
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Индивидуальные 
Тематические 

Сбор анамнестических данных детей, 
направленных в логогруппу. 

Беседы по результатам комплексного 

психолого-логопедического обследования 

детей. 

Ознакомление с индивидуальным планом 

работы на учебный год. 

Совместное нахождение методов и способов 

логопедической помощи ребёнку. 

Влияние среды общения на развитие ребёнка. 

Выявление потребностей детей в условиях 

семейного воспитания. 

сентябрь 
ноябрь-декабрь 

3 Родительские собрания 1. Знакомство с графиком работы 

логогруппы. Требования, 
особенности и специфика занятий в 

логогруппе. Знакомство с 

результатами диагностики. Основные 

направления коррекционно-

логопедической работы. 

2. Подведение итогов за первое 

полугодие. Кратко осветить динамику 

речевого продвижения каждого 

ребёнка.  Оценить роль каждой семьи 

в системе комплексного воздействия. 

3. Подвести итоги всей коррекционной 

работы с детьми, дать рекомендации 
к их дальнейшему обучению (в 

детском саду). Предложить ряд игр и 

упражнений, которые можно 

проводить с детьми в летний период. 

сентябрь 

               
 

 

 

 

           

               январь 

              

 

 

 

               май 



30 
 

4 Индивидуальные 

практикумы 

- по правильному проведению комплексов 

артикуляционной гимнастики; 

- по проведению пальчиковой гимнастики; 

- по выполнению домашних заданий 

логопеда; 

- по выполнению с детьми звукового анализа 

слов; 

- по выполнению детьми анализа 

предложений; 

-по составлению рассказа с использованием 

условных обозначений. 

в течение года 

5 Наглядная агитация Оформление стенда логопеда по темам: 

- «Для чего нужны занятия с логопедом?» 

- «Каким бывает недоразвитие речи?» 

- «О леворуких детях» 

- «Как помочь ребёнку развить связную 

речь?» 

- «Для чего нужна артикуляционная 

гимнастика?» 

в течение года 

6 Консультации «Тревожат ли Вас речевые проблемы 

ребёнка?» 

«Формирование графических навыков» 

«О шнурках и их пользе» 

«Воспитание культуры речи дошкольников» 
«Причины задержки и нарушения речи в 

дошкольном возрасте» 

«Что необходимо для правильного 

звукопроизношения?» 

«Как заниматься с ребёнком?» 

«Фонематический слух-основа правильной 

речи» 

«Исправление произношения шипящих 

звуков» 

«Пальцы помогают думать и говорить» 

«Развитие речи детей и ознакомление с 

художественной литературой» 

в течение года 
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7 Домашние тетради Совместная работа с родителями по 

коррекции речевых нарушений у детей. 

Нацеливание родителей на необходимость 

помогать дома детям правильно произносить 

те или иные звуки и выполнять 

коррекционные задания. 

в течение года 

8 Педагогическая 

библиотека 

Ознакомление родителей с популярной 

педагогической, логопедической и 

психологической литературой по различным 

проблемам 

по запросу родителей 

в течение года 

 

2.5 Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления. 

 
Специалист Форма Задачи, направления 

 

 

Учитель-логопед 

Подгрупповые занятия - формирование произносительной стороны речи 

- развитие самостоятельной фразовой речи 

- развитие лексико-грамматических категорий 

- подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

 

 

Педагог - психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер 

Подгрупповые коррекционные 

занятия 

Коррекция личностной сферы детей и нарушений 

коммуникативного акта 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы 

 

 

 
 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда 

Индивидуальные занятия по итогам результативности фронтальных 

занятий 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 
темпо-ритмическая гимнастики 
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Воспитатель   

 

 

В течение дня 

закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях 

расширение, уточнение и активизация словаря 

детей в процессе всех режимных моментов 

систематический контроль за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи 

детей 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Фронтальные занятия 

 - дыхательная гимнастика; 

 - коррегирующие упражнения; 

 - развитие крупной и мелкой моторики 

 - коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные занятия  - постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 - развитие координации движений; 

 - музыкотерапия; 
 - развитие общей и мелкой моторики; 

 - развитие эмоциональной сферы 

 - развитие сенсорной культуры 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в старшей логопедической группе (холодный период) 

 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 

Полдник 16.00 – 16.15 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 17.45 

 

Режим дня в старшей логопедической группе (теплый период) 
 

Приём, осмотр детей, утренняя зарядка, игры, дежурство 7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Самостоятельная деятельность, игры. Развлечения. 9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъём, «гимнастика пробуждения», закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, развлечения. Свободная 

деятельность. Уход домой. 

16.15 – 17.45 
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3.2 Учебный план 

Учебный план специальных коррекционных занятий определяет максимальный объём 

учебной нагрузки воспитанников, распределяет учебное время. Работа в группах строится по 

программе коррекционного обучения для детей с общим недоразвитием речи. Учебный план 

содержит организацию коррекционно- развивающей работы в старшей  группе для детей с 

ОНР. В логопедической группе коррекционное направление работы приоритетно. Кроме 

того, воспитатели и специалисты также занимаются коррекционно- развивающей работой 

под руководством учителя- логопеда и участвуют в исправлении у детей речевых нарушений 

и связанных с ними процессов.  

Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов  

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря тематическому подходу, в основу которого положена идея 

объединения всех дисциплин вокруг единой общей темы на неделю. Учебный год в 

логопедических группах начинается 1 сентября и длится по май. Условно делится на три 

периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III 

период — март, апрель, май. Как правило, с 1 по 15 сентября всеми специалистами 

проводится мониторинг, сбор анамнеза, индивидуальные занятия с детьми, наблюдения за 

детьми в режимные моменты, составление и обсуждение плана работы на первый период 

работы.  

Форма организации занятий в логопедических группах- фронтальные, подгрупповые, 

в микрогруппах и индивидуальные. В соответствии с Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций от 15.05.2013г. 2.4.1.3049-13 продолжительность занятий  в 

старшей группе- 25 минут. Общая учебная нагрузка (количество занятий в неделю) 

составляет: старшая группа – 13 (продолжительностью не более 25 минут). Максимальный 

объём образовательной нагрузки в группах составляет (день/неделя): старшие группы – 45 

минут/5 часов 25 минут/. Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные 

по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 5-7 человек.  

Микрогрупповые занятия для 3-4 человек организуются на этапе автоматизации звука 

в текстах, а также для подгрупп, состоящих из 2-х детей, на этапе автоматизации звука в 

словах, фразах. Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

течение рабочего дня. Учёт занятий фиксируется в тетради посещаемости детей. Количество 

занятий планируется с учётом диагноза ребёнка (не менее трёх раз в неделю с детьми, 

имеющими общее недоразвитие речи второго уровня, дефекты речи, обусловленные 

нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия), 

заикание).  

План логокоррекционной работы составляется логопедом на основе мониторинга 

(сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). На основе 

индивидуального плана коррекционной работы составляется план индивидуальных занятий с 

учётом возраста ребёнка, структуры дефекта и индивидуально- личностных особенностей. 

Продолжительность занятий составляет 25 минут. Система составления сетки подгрупповых 

занятий для детей с ОНР определяет содержание и максимальную нагрузку в 

организованных формах обучения (занятиях) для каждой возрастной группы, с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Циклограмма работы учителя-логопеда 

Ежедневно с 8.00 – 12.00 

Логопедические занятия 50 минут 
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Индивидуально – групповые 3 часа 10 мин. 

Организация работы 40 мин 

Итого 4 часа в день и в неделю 20 часов. 

3.3 Материально – техническое обеспечение программы  
Особенности организации пространственной и предметно – развивающей среды 

логопедического кабинета создает возможность для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания речевого развития. 

Оборудование логопедического кабинета: 

-настенное зеркало для логопедических занятий; 

--зеркала для индивидуальной работы; 

-логопедические шпателя, зонды, влажные салфетки; 

-учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, компьютерное 

оборудование; 

-шкафы для пособий; 

-письменный стол для педагога; 

-столы для детей; 

-стулья детские. 

3.4 Литература 

 

1. Александрова Т.В. Живые звуки или фонетика для дошкольников. CПб.: «Детство-пресс», 

2005  

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у дошкольников СПб.: «Детство-пресс», 2005  

3. Бейлинсон Л.С. Профессиональная речь логопеда. М.: ТЦ Сфера, 2005  

4. Герасимова А. Уникальное руководство по развитии речи. – М.:Айрисс-пресс,2003  

5. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. М., 1989.  

6. Жукова Н.С. Учимся говорить правильно. М.:Эксмо,2004  

7. Жукова Н.С. Уроки логопеда.-М.:Эксмо,2007  

8. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М Гуманитар.издат.центр ВЛАДОС,2005  

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия для детей с 

ОНР. М.:2001  

10. Кондратенко И.Ю. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном 

возрасте.-  

11. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах. -М.:»Гном и Д»,2004  

12. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду.М.:Эксмо,2004  

13. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи у 

дошкольников. –  

14. Нищева Н.В. Играйка 1,2,4,6. -М.:Детство-пресс,2010  

15. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика. СПб:Корона принт,2004  

16. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. –М.: Мозаика синтез,2004  

17. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. М.:Сфера,2004  

18. Ткаченко Г.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 6 лет. –М.: 

«Гном и Д»,2001.  

19. Филичева Т.Б., Чиркина Г. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. (практическое пособие).- М.: «Айрис-Пресс», 2005.  

20. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. – «Просвещение», 2008  

21. Крупенчук О.И. План работы логопеда на учебный год, старшая группа детского сада-М.: 

издательский дом «Литера», 2013. 



35 
 

 

 

 

 


