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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда старшей  группы № 7 компенсирующей направленности составлена 

в соответствии с АОП ДО для детей с ТНР муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4» города 

Череповца, в основе которой лежит ФАОП ДО (Федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, приказ № 1022 от 24 ноября 2022 

г., зарегистрирована 27 января 2023 г.)  

При написании рабочей программы парциально использовалась «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

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

Сборник «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи», Москва, Просвещение 2017г.  
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Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей данной 

группы.  

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей 

программы составили: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.06.2022г. №629 «0б утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. N28 "Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Устав МАДОУ «Детский сад №4» 

Настоящая рабочая программа предназначена для детей 5-6лет с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими тяжелые нарушения 

речи и рассчитана на 1 учебный год, который длится с 1.09.2024 по 

31.05.2025г. 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий 

для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 

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

Реализация рабочей программы предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

1.2. Цели, задачи и принципы реализации Рабочей программы 

 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

образовательной и коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6лет, предусматривающей полную 
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интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников.  

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 Основными задачами рабочей программы в соответствии с ФАОП 

является: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны  

и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 
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В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

 Основные задачи коррекционного обучения: 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова). 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря 

дошкольников с ОНР. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

 Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ТНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

всестороннего развития детей логопатов. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 
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7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

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: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

5. 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 образовательную программу. При этом за 

Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора 
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образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии со Стандартом 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 

данного этапа обучения. 

1.3.1. Целевые ориентиры реализации Программы (по ФАОП) 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (по 

ФАОП) 

К концу старшего дошкольного возраста ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 
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11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов. 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
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31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР по образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Ребенок: 

 -самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;  

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

- объясняет значения знакомых многозначных слов;  

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 - пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно 

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 - выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;  

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1.3.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОО по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения программы 

 

В начале и в конце учебного года, учитель-логопед проводит 

углубленную диагностику речи детей и заполняет соответствующую 

документацию. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности).  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Для проведения логопедического обследования используется 

следующий диагностический инструментарий: Речевая карта для 

обследования ребенка дошкольного возраста О.И. Крупенчук. Издательский 

Дом «Литера» 2022г. 

Сроки проведения и цели образовательного мониторинга 

Дата Цель 

Сентябрь  

(1.09 – 15.09) 

 

Выявить исходный уровень речевого развития 

ребенка; определить перспективы дальнейшей 

коррекционной и педагогической работы, выявить 

компоненты речи, требующие дополнительного 

коррекционного воздействия, индивидуально для 

каждого ребенка. 

 

Май  

(15.05– 31.05) 

 

Дать оценку освоения ребенком программы 

коррекционного и дошкольного образования; и 

степени решения поставленных задач; определить 

перспективу дальнейшего проектирования 

педагогического процесса в конкретной возрастной 

группе. Получить объективные данные о динамике 

развития каждого ребенка и группы в целом. 

 

 

Методы мониторинга: наблюдения за ребенком; беседы с родителями; сбор 

анамнеза; дидактические игры и тестовые задания; 

 

Предмет мониторинга: показатели развития ребенка, определенные на 

основе анализа раздела речевого развития, реализуемой в МАДОУ «Детский 

сад №125» программы дошкольного образования и программы по коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

 

 

 

Диагностический инструментарий: 

 протоколы наблюдений за детьми; 

 вопросники; 

 диагностические задания (дидактические игры) 

 диагностические карты для заполнения показателей. 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
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детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-

психолог). Участие ребенка в психологическойдиагностикедопускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

Проведению дифференциального обследования предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

 Основные формы и методы логопедического обследования: 

наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, 

диагностическая ситуация, диагностическое задание, беседа с родителями. 

В процессе обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

При необходимости промежуточного контроля – заполняется экран 

звукопроизношения.  

По результатам диагностики заполняются речевые карты 

обучающихся, которые заверяются заведующим ДОО. 

 

1.4. Характеристика детей с ТНР старшей группы №7 

 

 Структура дефекта у дошкольников неоднородна.  В 2024-2025 учебном 

году подготовительную группу №8посещают дети со следующими речевыми 

диагнозами, утвержденными ПМПК:  
 

 ОНР 

III уровня 

ОНР 

II уровня 

Количество 

детей 

8 2 

% 80% 20% 

примечание 10 детей ОНР с дизартрическим компонентом 
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Общее 

количество  

10 

 

 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.). 

  

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 предметили действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу 

(смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет илидействие, 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). 



17 
 

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, кладетдров); 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 
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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 причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звуко-слоговой 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 исложных 

по звуко-слоговой 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. 

 

Социальный портрет группы  

Старшая группа №7 является группой компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Количество детей в группе – 10 человек: 5 мальчиков и 5 

девочек.  

Группа работает в общих условиях режима работы МАДОУ «Детский 

сад № 4», т. е. полного рабочего дня (12–часового пребывания), в режиме 5-

дневной рабочей недели. На данной старшей группе работают два 

постоянных воспитателя в сменном графике, учитель-логопед и младший 

воспитатель.  

 

Список детей группы № 7 на 2024-2025 уч. год 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Дата рождения  
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1. Архипова Вера 09.12.2018 

2. Золотарев Арсений 13.11.2018 

3. Косач  Иван 18.01.2019 

4. Лаптев  Иван 20.01.2019 

5. Макаренкова Тася 26.03.2019 

6. Марущенко Полина 28.12.2018 

7. Масалова Анастасия 21.06.2019 

8. Медведев Илья 23.01.2019 

9. Никитин Семен 15.06.2019 

10. Пестерева Таяна 04.04.2019 

 

 

 

Комплектование группы на 01.09.2024г. 

Возраст 

детей 

Кол-во Мальчики Девочки Наполняемость 

по нормам 
Фактическая 

наполняемость 

5-6 лет 10 5 5 10 10 

 

Физическое состояние и здоровье воспитанников 

 

Группы здоровья Количество детей Процент от общего 

количества 

I - - 

II - - 

III 10 100% 
 

Содержание и реализация образовательной программы зависит и от 

контингента родителей. В зависимости от социального статуса, образования, 

возраста подбираются различные формы работы с родителями по реализации 

образовательной программы. 

Социальный паспорт семей воспитанников  

группы №7  

Списочный состав 10 

Количество семей 10 

в том числе имеющих: 

одного ребенка 1 
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двух детей 6 

трех детей 3 

четырех детей 0 

Социальная структура семей: 

полных семей 10 

неполных семей 0 

матери одиночки 0 

Образовательный уровень родителей: мама/папа 

среднее образование 2 

среднее специальное, техническое 7 

высшее образование 1 

неоконченное высшее  

Классификация родителей воспитанников по специальностям: 

мама/папа 

рабочие  5 

служащие 1 

частные предприниматели  2 

безработные - 

домохозяйки 2 

пенсионеры - 
 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

 в образовательной области «Речевое развитие» (по ФАОП). 

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. 

Образовательная область«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

ФАОП ДО оставляет учителю-логопеду право выбора способа речевого 

развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности, отражѐнных в АОП дошкольной 

организации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 
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У обучающихся активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

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

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

2.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей 

и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 
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 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) 

логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических 

работников дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, 
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собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение 

их по определенным правилам; сформированность социально-

коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 
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которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся.Образовательная программа 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

2.2.1. Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных 

и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 
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результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

* анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

* психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

* специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

2.2.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого 

(в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников 

Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые 

игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", 

"Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, обучающихся с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 
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показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 
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Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 
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обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

2.2.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
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увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

2.3. Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, 

А.В. Лагутина. 

 

Подготовительный этап логопедической работы. 

 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений.Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 

геометрическихформ. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению 

и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение 

величины предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество 

по трем-четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета 

по отношению к себе. Обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение пространственного 
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расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с 

учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов 

мыслительной деятельности. Формирование логического мышления. 

Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского 

опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 

активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на его основе. Формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с 
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помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое 

понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» 

и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение 

детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и поречевой 

инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— 

тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание,. — 

короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией).Совершенствование распознавания 

звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению 

правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого 

слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы 

 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о пред- 

метах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного 
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числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 

грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение 

различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи,где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- 

за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и 

по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, 

где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, гдебусы, 

где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование 

понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, 

где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-,  

за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где 

выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к 

клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей 

пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован 

Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивнойречи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики(раскрытие 

смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — 

слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— 

радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 
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Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению 

смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка 

гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, 

форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в 

экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, 

одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за 

— перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — 

из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, 

-ц-, -иц-,  

-ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и 

относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — 
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медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- 

(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 

чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, 

наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 

навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 

как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, 

если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как 

Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 
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Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение послед- 

него и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, 

суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 

умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 

слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без 

стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение 

правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без 

стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в 

процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка 

объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому 

и при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 
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материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной 

речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, 

употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за- 

крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

2.4. Особенности планирования образовательного процесса в 

подготовительнойгруппе для детей с ТНР 

 

Нормативный срок освоения данной программы - один учебный год. 
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Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям 

парциальных программ развития и обучения воспитанников с общим 

недоразвитием речи. 

Обучение в логопедической группе принято разделять на 3 периода: 

 1 период – сентябрь - ноябрь, 

 2 период- декабрь - февраль,  

 3 период - март - май. 

 

Фронтальные логопедические занятия реализуются с 15 сентября и до 15 

мая. Длительность фронтальных занятий в подготовительной группе 30 минут. 

Периодичность фронтальных занятий – 3 раза в неделю, распределены они 

следующим образом: 

Два занятия по развитию фонетических средств языка и подготовке к 

обучению грамоте, 

Одно занятие по развитию лексико – грамматических категорий и связной 

речи. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию; на развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение 

и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Длительность индивидуальных занятий – 15-20 минут. Индивидуальные 

занятия с ребенком проводятся 2-3 раза в неделю (количество зависит от 

сложности речевого дефекта). На каждого ребенка планируется 

индивидуальный маршрут. 

На стадии автоматизации звуков логопед может объединять детей в 

подгруппы из 2-3 человек. 

Названия занятий, указанные в коррекционно-тематическом 



40 
 

планировании, носят условный характер и могут быть видоизменены. На 

каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так 

и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-

типологических особенностей детей с ТНР. 

При разработке планирования отдаѐтся предпочтение темам из ближайшего 

окружения. Вся деятельность носит комбинированный характер, что 

оправдывается недостаточной эмоционально-волевой регуляцией поведения 

детей и необходимостью частой сменой видов деятельности для соблюдения 

охранительного режима при взаимодействии с детьми. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе позволяет достичь постановленных целей и задач, с учѐтом 

интеграции образовательных областей. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет строить образовательный процесс и 

учитывать специфику учреждения компенсирующего вида. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов,   

находящихся в группе и в уголках развивающей и игровой сред. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми способностями и потребностями.  

 

2.5. Тематическое планирование образовательнойи коррекционной 

деятельности 

Календарно-тематическое планирование в старшей группе №7 для детей 

с ТНР на 2024-2025 учебный год 

Месяц Неделя Дата Название лексической темы 

сентябрь 1 неделя 02.09-06.09.24 «Знакомство с детским садом». 

Диагностика 

2 неделя 09.09-13.09.24 «Игрушки». Диагностика 

3 неделя 16.09-20.09.24 «Овощи» 

4 неделя 23.09-27.09.24 «Фрукты» 

октябрь 1 неделя 30.09-04.10.24 «Деревья» 

2 неделя 7.10-11.10.24 «Лес. Ягоды. Грибы» 

3 неделя 14.10-18.10.24 «Перелетные птицы» 

4 неделя 21.10-20.25.24 «Осень. Обобщение» 

5 неделя 28.10-01.11.24 «Наш город. Моя улица» 

ноябрь 1 неделя 05.11-08.11.24 «Человек. Части тела» 

2 неделя 11.11-15.11.24 «Одежда» 
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3 неделя 18.11-22.11.24 «Обувь. Головные уборы» 

4 неделя 25.11-29.11.24 «Посуда» 

декабрь 1 неделя 02.12-06.12.24 «Продукты питания» 

2 неделя 09.12-13.12.24 «Зима» 

3 неделя 16.12-20.12.24 «Зимующие птицы» 

4 неделя 23.12-28.12.24 «Новый год. Рождество» 

январь 2 неделя 09.01-10.01.25 «Зимние забавы. Спорт. ЗОЖ» 

3 неделя 13.01-17.01.25 «Домашние птицы». 

4 неделя 20.01-24.01.25 «Домашние животные. Детеныши» 

5 неделя 27.01-31.01.25 «Дикие животные наших лесов. 

Детеныши» 

февраль 1 неделя 03.02-07.02.25 «Животные Юга» 

2 неделя 10.02-14.02.25 «Животные Севера» 

3 неделя 17.02-21.02.25 «Наша Армия. День защитников 

Отечества» 

4 неделя 24.02-28.02.25 «8 марта. Семья» 

март 1 неделя 03.03-07.03.25 «Профессии. Инструменты» 

2 неделя 10.03-14.03.25 «Транспорт. ПДД» 

3 неделя 07.03-21.03.25 «Дом. Мебель» 

4 неделя 24.03-28.03.25 «Бытовая техника» 

апрель 1 неделя 31.03-04.04.25 «Весна» 

2 неделя 07.04-11.04.25 «Космос» 

3 неделя 14.04-18.04.25 

 

«Библиотека. Детские писатели. 

Сказки» 

4 неделя 21.04-25.04.25 «Школа. Школьные принадлежности» 

май 1 неделя 28.04-07.05.25 «День Победы» 

2 неделя 12.05-16.05.25 «Рыбы» 

3 неделя 19.05-23.05.25 «Насекомые» 

4 неделя 26.05-30.05.25 «Лето. Цветы. Диагностика» 

 

 

2.6. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными 
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представителями) обучающихся (по ФАОП). 
 

Все усилия учителя-логопеда по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные учителем-логопедом. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

2.6.1. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

дошкольников с ТНР. 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача учителя-логопеда - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в коррекции речевого 

развития ребѐнка. 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

 

Содержание направлений работы с семьѐй по образовательной области 

«Речевое развитие». 
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Развитие речи: 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

2. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

3. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. 

4. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

5. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

2.6.2. Планируемые результаты работы с семьѐй. 

 

1. Появление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, 

улучшению детско-родительских отношений. 

2. Повышение компетентности родителей в психолого-педагогических 

вопросах. 
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3. Сохранение семейных ценностей и традиций. 

4. Увеличение количества обращений с вопросами к педагогу. 

5. Рост удовлетворенности родителей работой педагога и ДОУ. 

 

 

2.6.3. Перспективный план по взаимодействию с семьями 

воспитанников старшей группы № 7 

на 2024-2025 учебный год 

 
Месяц Форма взаимодействия 

Сентябрь -Анкетирование родителей 

-Сбор анамнестических данных 

-Родительское собрание «Специфика обучения и воспитания детей в 

подготовительной логопедической группе. Подготовка к выпускному» 

-Оформление уголка для родителей (режим дня, расписание НОД, сезонные 

наблюдения) 

-Выставка заготовок из овощей и фруктов «Осень-собериха, зима-

подбериха» 

Лексические темы: «Игрушки», «Овощи», «Фрукты» 

Октябрь - Оформление уголка для родителей «Развивающие игры для старших 

дошкольников»: 

«Партнерство ДОУ и семьи в коррекционно-воспитательной работе». 

- Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

диагностического обследования. 

-Выставка «Чудеса из бересты» 

- Выставка «Грибничок» 

-Оформление стенгазеты «Папа-самый лучший друг» 

Лексические темы: «Деревья», «Грибы. Ягоды», «Перелетные птицы», 

«Осень. Обобщения» 

Ноябрь - Индивидуальные консультации по запросу родителей 

- Выставка рукоделия к Дню Матери «Говорят, у мамы руки золотые» 

- Оформление наглядности «Я гуляю по Череповцу» 

Лексические темы: «Наш город. Моя улица», «Человек. Части тела», 

«Одежда», «Обувь. Головные уборы» 

 

Декабрь - Оформление уголка для родителей (сезонные изменения) 

-Индивидуальные консультации   по проблемам усвоения детьми 

программного материала. 

- Подготовка к акции «Чудеса случаются» 

- Подготовка к Новогодним праздникам 

-Изготовление кормушек «Покормите птиц» 

Лексические темы: «Посуда», «Продукты питания», «Зима» «Зимующие 

птицы», «Новогодние праздники» 

 

Январь -  Оформление уголка для   родителей: 

Консультация «Мы готовимся к школе» 

-Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

Лексические темы: «Зимние забавы. Спорт ЗОЖ», «Домашние животные и 

их детеныши», «Домашние птицы» 

 

Февраль - Родительское собрание «Итоги первого полугодия». 

- Индивидуальные консультации по запросу родителей 
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- Оформление стенгазеты «Папа мой – всегда герой» 

Лексические темы: «Дикие животные», «Животные жарких стран», 

«Животные Севера», «Защитники Отечества. Военные профессии»  

Март 
 

- Оформление уголка для    родителей «В игры играем-словарь развиваем». 

-Консультации: 

«Учим детей отгадывать загадки и понимать смысл пословиц и поговорок». 

- Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

- Оформление фотовыставки «Мамочка милая, мама моя» 

Лексические темы: «8 марта. Семья», «Профессии, инструменты», 

«Транспорт. ПДД»  

 

Апрель -Родительское собрание «Дидактические игры по развитию речи» 

-Индивидуальные практикумы по развитию внимания, памяти, мышления. 

-Уголок для родителей: «Игры, которые учат». 

Лексические темы: «Бытовая техника», «Весна», «Космос», «Библиотека. 

Детские писатели. Сказки», «Детский сад. Школа» 

 

Май -Родительское собрание «Подводим важные итоги» 

 (с показом интегрированного открытого занятия)                                               

   

- Индивидуальные консультации по запросу родителей 

Лексические темы: «День Победы», «Рыбы», «Насекомые», «Цветы. Лето» 

Консультация «Как заниматься с детьми летом» 

 

2.7. 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. 

2.7.1. Взаимодействие 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 

воспитателя. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: логопедические пятиминутки; 
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подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия 

для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены. 
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Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Учитель-логопед Воспитатель 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе. 

 

2.Обследование речи детей, 

психических   процессов, связанных 

с речью, двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе, 

предшествующей возрастной 

группы 

3.Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого 

развития ребенка. 

3.Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной 

работы. 

4.Обсуждение результатов 

обследования 

4.Составление  психолого-

педагогической характеристики 

группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи. 

5.Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового    внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой,    

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих 

понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря 

детей,   расширение пассивного 

словарного запаса, его  активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание). 

 

9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики у детей. 

 

10.Развитие фонематического 

восприятия детей. 

10.Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 
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занятию, включая выполнение 

заданий и    рекомендаций логопеда. 

11. Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

 

 

12.Развитие  памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида. 

13. Совершенствование навыков 

словоизменения и 

словообразования. 

 

13.Закрепление навыков 

словообразования в различных   

играх и упражнениях. 

 

играх и 

 

 

После занятия с группой и индивидуально учитель–логопед записывает 

задание для воспитателя, касаемо тех детей, которые недостаточно хорошо 

усвоили материал и нуждаются в его дублировании или закреплении. 

Задания по итогам индивидуальных занятий заключается в дальнейшей 

автоматизации речевого материала, отработанного с логопедом. Учитель- 

логопед ведѐт журнал по его взаимодействию с воспитателями.  

 

2.7.2. Взаимодействие участников образовательного процесса по 

образовательным областям 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, 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. 
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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 - 

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. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

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

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-

логопед. Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО 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. 

2.7.3. Взаимодействие с социальными институтами и образовательными 

партнерами. 
 

Социальные 

партнеры  
 

Сфера сотрудничества  
 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 

развития образования»  

Прохождение курсов повышения квалификации. Участие в 

научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах.  
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Управление 

образования мэрии 

города Череповца  

 

Проведение методических объединений, участие в конкурсах, 

выставках, семинарах.  

 

ГОУ Череповецкий 

центр психолого-

медико-социального 

сопровождения  

 

Обследование детей с ограниченными возможностями здоровья 

с целью определения дальнейшего образовательного маршрута.  

Оказание консультативной помощи в вопросах организации 

коррекционно-развивающей работы.  

Детский центр 

психического здоровья  

 

Консультации родителям по выявленным проблемам в сфере 

психического здоровья детей.  

 

БУЗ ВО «Детская 

гор.пол-ка №3» 

Осуществление оздоровительно-профилактической работы.  

 

МУЗ «Череповецкий 

детский санаторий для 

детей с заболеваниями 

нервной системы и 

поражением психики 

(психоневрологический 

санаторий) «Тополек»  

 

Дети, нуждающиеся в осуществлении оздоровительно-

профилактической работы по заболеванию нервной системы и 

поражением психики, рекомендует родителям обратиться в 

санаторий. В случае согласия родителей, педагог -психолог 

согласует со специалистами санатория посещение «Тополька». 

По результатам пролечивания специалистами обсуждаются 

вопросы динамики и выбор дальнейшего образовательного 

маршрута.  

 

МОУ СОШ № 5, 9 С целью реализации системы непрерывного образования, 

обучения и воспитания детей, а также профилактики школьной 

дезадаптации детей с ограниченными возможностями развития 

 

Содержание образовательного процесса МАДОУ «Детского сада № 4» 

строится с учетом активного взаимодействия с социумом и поиском новых 

форм социального партнерства. ДОУ рассматривается как открытая 

образовательнаясистема.Еезадачаобратитьвниманиесоциуманашегорайонанад

етейдошкольноговозраста. 

Процесс социализации личности воспитанников осуществляется в тесном 

контакте МАДОУ «Детский сад № 4» с социальными партнѐрами: 

  Центральная городская детско-юношеская библиотека №8; 

 МБОУ Детская музыкальная школа №4 «Гармония»; 

 Музейное объединение г. Череповца 

 ДК «Аммофос» 

 МАОУ «СОШ №5.9» 

Установление социального партнерства позволяет успешно 

осуществлять задачи, связанные с качественной реализацией Программы. 

 Формироватьосновыобщейкультурыдетейвпроцессеэкскурсий,посеще
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ниймузеев,библиотек. 

 Обеспечивать интегративный характер образовательного процесса 

через проведение интегрированных занятий, совместных мероприятий как на 

базе ДОУ, также МАОУСОШ№5. 

 Решать задачи всестороннего развития воспитанников с помощью 

участия в городских детских конкурсах, выставках, программах, 

организуемых городскими культурно-досуговыми учреждениями, 

методическими центрами. 

 

3.Организационный раздел 

 Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 

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

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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3.2.Организация предметно-пространственной образовательной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО обеспечивает реализацию АОП ДО для обучающихся с ТНР, 

разработанную в соответствии с ФАОП ДО. 

ППРОС создано педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Пространство в подготовительной группе № 8безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для каждого ребенка развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, 

пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского 

возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у детей любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная средав 

кабинете учителя-логопеда  

Центры ППРОС в кабинете учителя-логопеда 

Центр речевого развития 

- Зеркало.  

- Индивидуальные зеркала. 

 - 3 стульчика для занятий у зеркала.  

- Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт, ватные 

диски.  

- Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики. 



53 
 

- Дыхательные тренажеры: игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

дудочки, воздушные шары, мыльные пузыри, «султанчики», перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т. п.).  

- Картотеки:  

1) картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты);  

2) картотека пальчиковой гимнастики;  

3) картотека дыхательной гимнастики;  

4) картотека артикуляционной гимнастики;  

5) картотека игр на расширение словаря;  

6) картотека игр на развитие лексико-грамматических форм;  

7) картотека игр на развитие силы голоса.  

- Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

- Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки; 

серии сюжетных картинок.  

- Лото, домино, дидактические игры на развитие познавательной сферы, по 

изучаемым лексическим темам. 

 - Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счѐтный 

материал.  

- «Алгоритмы», схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений.  

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

раннего и позднего онтогенеза. 

 - Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации, 

звуков раннего и позднего онтогенеза.  

- Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

- Раздаточный материал и материал для подгрупповой работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (для определения места звука в слове: пластиковые кружки, квадраты, 

прямоугольники разных цветов и т. п.)  

- Разрезной алфавит, магнитная азбука.  

- Слоговые таблицы.  

- Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе  
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( «Составь слова», «Логопедическое лото»). 

Центр сенсорного развития 

- Звучащие игрушки (гармошка, свистки, дудочки, губная гармошка, металлофон).  

- Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под 

«Киндер-сюрприза» с различными наполнителями горохом, фасолью, пшеном, 

камешками, бусинками и т. п.).  

- Кубики - для развития зрительного восприятия, связной речи, автоматизации 

звуков, мелкой моторики рук.  

- Пирамидки - для развития точных координированных движений, умения 

соотносить детали по размеру и цвету. 

 - Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

- «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим темам.  

Центр моторного и конструктивного развития 

- Разрезные картинки и пазлы по темам (8—12 частей).  

- Массажеры (массажные шарики) для интенсивного воздействия  

- для массажа кистей рук.  

- Мяч среднего размера.  

- «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

- Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

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

- Прищепки - для массажа пальцев рук, конструирования, занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок 

 

3.3. Организация коррекционно-развивающей деятельности группе 

 

Вся коррекционно-развивающая работа логопеда в группе делится по 

форме проведения на фронтальную и индивидуальную. Продолжительность 

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

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПин. 

Каждый ребенок посещает коррекционно-развивающие занятия 

учителя-логопеда, согласно графику индивидуальной работы. 

Индивидуальная работа проводиться по коррекции звукопроизношения 

и других речевых и неречевых процессов, в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

В середине каждого коррекционно–развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.  

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия 
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ребенка с логопедом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные и подгрупповые занятия, носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями, и не дублируют школьных форм обучения.  
 

3.3.1. Структура фронтальных и индивидуальных занятий 

 

Фронтальные занятия 

 Организационный момент (развитие психических процессов) 

 Основная часть (пальчиковая гимнастика, координация речи с движением, 

развитие речевого дыхания, развитие зрительного внимания, работа над 

голосом, работа над интонационной выразительностью речи и чѐткостью 

дикции, коррекция слоговой структуры слова, актуализация и расширение 

словарного запаса, формирование и совершенствование ЛГНР, развитие 

связной речи, развитие фонематического восприятия, соотнесение звука и 

буквы, звуко-слоговой анализ и синтез слогов, слов и предложений, 

развитие оптико-пространственных представлений)  

 Итог занятия (рефлексия) 

 

Индивидуальные занятия  

 Организационный момент (развитие психических процессов) 

 Основная часть (артикуляционная гимнастика и развитие мимической 

мускулатуры, пальчиковая гимнастика, развитие речевого дыхания, работа 

над голосом, работа над интонационной выразительностью речи и 

чѐткостью дикции, развитие фонематического восприятия, постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков, коррекция слоговой структуры 

слова, формирование и совершенствование ЛГНР) 

 Итог занятия (рефлексия) 

 

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

форматах, ситуациях, запланированных специально и возникших 

произвольно. 

 

3.3.2. Формы коррекционно-образовательной деятельности 

 

Образовательные, воспитательные и коррекционно-развивающие 

задачи решаются через различные формы организации образовательного 

процесса детей: 

 на занятиях;   

 в совместной деятельности с детьми в режимных моментах; 

 в самостоятельной деятельности детей; 
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 в совместной деятельности с семьей; 

 
 

Тип занятия Направление в развитии коррекции 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекция, постановка звуков, автоматизация и их 

дифференциация; работа над речевым аппаратом. 

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

голос, интонация; воспитание слухового и зрительного 

восприятия, внимания; развитие артикуляционной и ручной 

моторики; развитие словаря (обогащение словаря по всем 

лексическим темам); развитие фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза; формирование грамматического 

строя речи; развитие повествовательно-описательной речи; 

развитие памяти, логического мышления. 

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

по всем разделам программы; речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение); создание проблемных ситуаций; 

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

пальчиковые игры; фактическая беседа, эвристическая беседа; 

мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики; 

чтение; слушание, воспроизведение, имитирование; тренинги 

(действия по речевому образцу взрослого); разучивание 

скороговорок, чистоговорок, стихов; освоение формул 

речевого этикета; ситуативные беседы; рассказы и пересказы; 

Совместная 

деятельность 

Обучающие  речевые игры  с использованием предметов и 

игрушек; коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные); чтение,  рассматривание иллюстраций; 

сценарии активизирующего общения; коммуникативные 

тренинги; речевые дидактические (в том числе настольно-

печатные) игры по всем разделам программы; разучивание 

стихотворений; речевые задания и упражнения; 

моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя 

-обучению составлению описательного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного произведения 

(коллективное рассказывание)  

Показ настольного театра, работа с фланелеграфом; 

рассказывание по иллюстрациям; заучивание; чтение 

художественной и познавательной литературы; рассказ; 

пересказ; беседа; объяснения; литературные викторины 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Речевая деятельность (все разделы коррекционной работы, 

слушание речи взрослого, формирование правильной 

монологической речи)  

Общение со взрослым и сверстниками (развитие активной 

диалогической речи) 

Игровая деятельность (контроль и самоконтроль в речи детей; 

развитие монологической и диалогической речи) 
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Познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование (развитие фонематического восприятия, 

обучение грамоте; развитие словаря и связной речи; развитие 

артикуляционной моторики) 

Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание 

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

(самоконтроль в речи, умение вести диалог, договариваться) 

Изобразительная деятельность и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу(развитие 

пространственных представлений, развитие логического 

мышления, совершенствование мелкой моторики, 

совершенствование цветовосприятия) 

Двигательная деятельность (развитие общей моторики и 

координации движений)  

Музыкальная деятельность (развитие слухового внимания, 

развитие физиологического дыхания, развитие голоса, тембра, 

силы, речевого дыхания) 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, ситуативная), объяснение 

Личный пример коммуникативных кодов  

Совместное творчество 

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные семейные проекты 

Разучивание скороговорок, чистоговорок 

Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ 

Презентации проектов 

Прогулки, путешествия 

Посещение театров, музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее экспериментирование 

Прослушивание аудиозаписей 

 

Оценка результативности коррекционно-развивающей логопедической 

работы проводится в несколько этапов. На каждого ребенка на основании 

результатов диагностики заполняется речевая карта. Экран 

звукопроизношения, и речевой профиль заполняется на всех детей, и с 

помощью них проводится анализ ошибок учащихся в начале и в конце курса 

коррекционно-логопедических занятий. 

Особое значение имеет сравнение результатов анализа ошибок в начале 

первого этапа (диагностического) и в конце последнего этапа коррекционной 

работы. В зависимости от этого составляется план последующий работы с 

ребенком.  
 

 

 

3.3.3 Режим дня в старшей группе 

 

Образовательный процесс в МАДОУ «Детский сад №4»реализуется в 

режиме пятидневной недели.  
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Режим дня составлен с расчетом 12-часового пребывания ребенка в 

детском саду с 7.00 -19.00.  

 

 

Режим дня в старшей  группе 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей в детский сад, игры и 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Утренняя зарядка 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Завтрак (второй) 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки, туалет 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.00 

Подъем, зарядка, закаливающие процедуры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 

Бассейн/игры, организованная и 

самостоятельная деятельность, кружки, занятия 

со специалистами 

15.40 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.10 

Игры 17.10 – 17.30 

Вечерняя прогулка и уход домой 17.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Учебный план на 2024-2025 учебный год. 
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Учебный план в группах компенсирующей направленности, созданных 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

№ пл Образовательнаяобласть Количествозанятий в неделю 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

1. Познавательноеразвитие 2 з 

 Сенсорные эталоны и 

познавательные действия 

(экспериментирование), 

математические представления 

1 2 

Окружающиймир/Природа 1 1 

2. Речевоеразвитие 4 4 

 Речевое развитие (формирование 

словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, связная 

речь) 

3 2 

Подготовка к обучениюграмоте 1 2 

з. Художественно-эстетическоеразвитие 6 5 

 Рисование 2 1 

Лепка 1 зан./2 нед. 1 зан./2 нед 

Аппликация/прикладное творчество 1 зан./2 нед. 1 зан./2 нед 

Конструктивная деятельность 1 1 

Музыкальное развитие 2 2 

4 Физическое развитие 3 3 

 Физическая культура в помещении 1 1 

Физическая культура на воздухе 1 1 

Физическая культура в бассейне 1 1 

 итого 15 15 
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Расписание образовательной деятельности 

в старшей группе № 7 на 2024-2025 уч. год 

Понедельник 8.45-9.10 

 

9.20-9.45 

 

15.30-15.55 

 

 

 Логопедическое 

  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка)    

 «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с окружающим миром)   

Вторник 9.15-9.40 

    9.50-10.15 

   15.30-15.55 

 

«Физическое развитие»  

ПР.ФЭМП 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Лепка/аппликация) 

 

 

Среда 9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

15.30-15.55 

 

 

ОО «Речевое развитие» (Развитие речи)  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка)  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование) 

  

 

Четверг 9.10-9.35 

 

 

10.20-10.45 

 

15.30-15.55 

 

«Речевое развитие» (Формирование 

звукопроизношения, подготовка к 

обучению грамоте) (Л) 

 «Физическое развитие» (Физическая 

культура) (У) 

ПР.ФЭМП 

 

  

Пятница 9.00-9.30  «Речевое развитие» (Формирование 
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9.40-10.10 

 

 

10.50-11.15 

 

лексико-грамматического строя речи, 

развитие связной речи) (Л) 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование)   

 

«Физическое развитие» (Физическая 

культура)  

 

 

                                  

 

 

 

                                    Циклограмма рабочего времени 

учителя-логопеда МАДОУ «Детский сад №4» 

Аракчеевой  Русланы Александровны 

7 группа (старшая) 1 год обучения 

  

 

 Понедельник  

8:30 - 8:45 -  индивидуальные занятия с детьми 

8:45 – 9:10 - логопедическое  занятие по Лгс/Зп  

9:10 – 9:20 -  индивидуальные занятия с детьми 

9:20 – 10:45 - совместная деятельность с детьми в присутствии музыкального 

руководителя  

10:45 – 12:00 -  индивидуальные занятия с детьми 

12:00-12:30 - оформление документации 

 

Вторник 

8:30 - 9:00 -  индивидуальные занятия с детьми 

9:00 – 9:40 – совместная деятельность с детьми в присутствии инструктора 

по физической культуре 

9:45 - 12:30 -  индивидуальные занятия с детьми 

 

Среда 

8:30 - 9:35 -  индивидуальные занятия с детьми 

9:35 – 10:00 - совместная деятельность с детьми в присутствии музыкального 

руководителя   

10:00 – 12:30 -  индивидуальные занятия с детьми 

 

Четверг 

8:30 – 9:10 – индивидуальные занятия с детьми 
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9:10  -  9:35  - логопедическое занятие по ЗП / ГР  

9:35 – 10:20 – индивидуальные занятия с детьми 

10:20 – 10:45 – совместная деятельность с детьми в присутствии инструктора 

по физической культуре 

10:45 – 12:00 -  индивидуальные занятия с детьми 

12:00-12:30 - оформление документации 

 

Пятница  

8:30 - 9:00 -  индивидуальные занятия с детьми 

9:00 –9:25 -  логопедическое занятие по СР/ ЛГС 

9:30 - 12:00 – индивидуальные занятия с детьми 

12:00-12:30 - оформление документации 

 

 
 

3.4. Информационно - методическое обеспечение 

 

Перечень программ  

 Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Баряева Л.Б., Волосовец Т.В., 

Гаврилушкина О.П., Лопатина Л.В. и др., 3-е изд., 2023 

год); 

  «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина, 

Сборник «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи», 

Москва, Просвещение 2017г.  

 Адаптированнаяобразовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад № 

4».  
 

Перечень методических 

пособий 

 Ефименкова Л.Н. Формирование речи дошкольников: 

Дети с общим недоразвитием речи. – М., 1981.  

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

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. 

– М., 1998.  

 Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений 

речи. – М.: Эксмо, 2009.  

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего 

недоразвития речи у дошкольников. СПб., 1999.  

 Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Логопедическая работа в 

группах дошкольников со стѐртой формой дизартрии. – 

СПб., 1994.  

 Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях. М., 1991.  

 Настольная книга логопеда: справ.-метод. пособие/авт.-

сост. Л.Н. Зуева, Е.Е. Шевцова. – М.: АСТ: Астрель, 2005.  
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 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста.– М., 

2007.  

 Цвынтарный В. Радость правильно говорить. – М., 2002.  

 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития 

речи. – М.: Просвещение, 1983.  

 Волосовец Т.В. «Преодоление общего недоразвития речи 

у дошкольников» М.: В. Секачев 2007 г. 

 

Направления 

коррекционной работы 
 

Перечень пособий и технологий 
 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб., 2001.  

Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. – М.: 

АСТ: Астрель, 2008.  

Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей: учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: АСТ: Астрель, 2007.  

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей: Методическое пособие. – М: ТЦ Сфера, 2007.  

Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. Диагностика и коррекция 

звукопроизносительных расстройств у детей с нетяжелыми 

аномалиями органов артикуляции. – М.: Книголюб, 2005.  

Дьякова Е.А. Логопедический массаж: Учебное пособие для 

студ. высш. учеб.заведений. – М.: Академия, 2003.  

Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение: 

комплексная методика коррекции артикуляторных расстройств. 

– СПб.: Изд. дом «Литера», 2009.  

Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция 

звукопроизношения. Наглядно-практическое пособие. – М.: 

Гном и Д, 2004.  

Павлова Л.Н., Теречева М.Н. Дидактический материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения. Гласные и 

свистящие: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 

Альбом для индивидуальной работы с детьми 4 – 6 лет к 

пособиям «Учим говорить правильно». – М.: Гном и Д, 2001.  

Туманова Т.В. Исправление произношения у детей. 

Дидактический материал. Учебно-методическое пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей./ Под ред. Т.Б. Филичевой 

– М.: Гном-Пресс, 1999.  

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 

– М., 1989. 

Развитие лексико-

грамматических средств 

языка и самостоятельной 

развернутой связной речи  

 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам 

и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: Детство-

Пресс, 2009.  

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 

лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с 

системным недоразвитием речи: учебное пособие/В.К. 

Воробьева. М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006.  

Воробьева Т.А. Составляем рассказ по серии сюжетных 
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картинок. – СПб.: Изд. дом «Литера», 2010.  

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с общим речевым недоразвитием. – М., 2002.  

К.Е. Бухарина «Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 4-5 лет с 

ОНР и ЗПР» Москва «Владос» 2015 г  

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР» 

Москва, Издательский лом ГНОМ 2014 г. 

О.Н. Лиманская «Конспекты логопедических занятий в средней 

группе» М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

Т.В. Пятница, Т.В. Башинская «Система коррекционного 

воздействия при моторной алалии» ч1,2 М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 

Н. Созонова «Грамматика для дошкольников» 

иллюстрированное пособие. Литур 

 

 

Приложение 1 

 

 Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

 Речевые карты  

 Конспекты занятий  

 Перспективный план работы по самообразованию учителя-логопеда. 

 Журнал учета хода и содержания образовательной деятельности.  

 Журнал взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя.  

 Портфолио учителя-логопеда. 

Приложение 2 

Примерный перечень произведений для   реализации 

Программыобразования 

Старшая  группа 5-6 лет 
Перечень художественной литературы 

Направление 
Название 

 

Автор, переводчик, 

обработчик 

Малые формы 

фольклора 

Загадки, небылицы, дразнилки, 

считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 
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Русские   

народные   

сказки 

«Василиса   Прекрасная»    

 

«Вежливый Кот-воркот»  

«Иван Царевич и Серый Волк»  

«Зимовье зверей»  

«Кощей Бессмертный» (2 вариант)  

«Рифмы»  

«Семь Симеонов 

– семь работников» 

«Солдатская загадка»  

«У страха глаза велики»  

«Хвосты»  

(из   сборника   А.Н.   

Афанасьева); 

(обработка М. Булатова); 

(обработка А.Н. Толстого); 

(обработка А.Н. Толстого);  

(из сборника А.Н. 

Афанасьева); 

(авторизованный пересказ 

Б.В. Шергина);  

(обработка И.В. 

Карнауховой);  

(из сборника А.Н. 

Афанасьева);  

(обработка О.И. Капицы); 

 (обработка О.И. Капицы). 

 

Былины «Садко»   

 

«Добрыня и Змей»  

 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник»  

(пересказ И.В. Карнауховой / 

запись П.Н. Рыбникова); 

(обработка Н.П. Колпаковой / 

пересказ И.В. Карнауховой); 

(обработка А.Ф. 

Гильфердинга / пересказ И.В. 

Карнауховой). 

Сказки 

народов мира 

«Айога», нанайск.,   

«Бляночка и Розочка»,  

 

«Самый красивый наряд на свете»,  

 

«Голубая птица», туркм. обработка  

 

«Каждый свое получил»,  

«Кот в сапогах»  

«Волшебница»   

«Мальчик с пальчик»  

«Золушка»  

обработка Д. Нагишкина; 

нем. из сказок Бр. Гримм, 

пересказ А.К. Покровской; 

пер. с япон. В. Марковой;  

 

обработка А. Александровой 

и М. Туберовского; 

эстон. обработка М. Булатова;  

(пер. с франц. Т.Габбе), 

(пер. с франц. И.С. 

Тургенева) 

(пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва) 

(пер. с франц. Т. Габбе) из 

сказок Перро Ш.. 
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Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия  «Мой верный чиж»;  

 «Снежинка»;  

 «Шинель», «Одуванчик», «Наш 

дедушка»;  

 «Листопад»;  

 «Чудаки», «Оркестр»;  

 «Мой дедушка» (перевод с аварского 

языка Я. Козловского),  

«Первый снег», «Весенняя песенка»;  

 

«Поѐт зима, аукает….», «Пороша»; 

«Жаворонок»;  

«Зелѐная история»;  

«Рассказ о неизвестном герое», 

«Букварь. Веселое путешествие от А до 

Я»;  

«Эта книжечка моя, про моря и про 

маяк»; «Апельсинные корки»;  

 «Добежали до вечера», «Хитрые 

старушки»;  

 «Встреча зимы»;  

«Дом под крышей голубой»;  

 «Настоящий друг»;  

 «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей   

очарованье!..»   («Осень»),   «Зимнее   

утро»;    

 «Про   зайца»;    

«Считалки»,   «Скороговорки»,   

«Людоед   и   принцесса,   или   Всѐ   

наоборот»;    

 Новогоднее»;  

«Подснежник», «Ночь и день»;  

«Что мы Родиной зовѐм?» 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег 

Аким Я.Л. 

Бальмонт К.Д. 

Благинина Е.А. 

 

Бунин И.А. 

Владимиров Ю.Д 

Гамзатов Р.Г. 

 

Городецкий С.М. 

 

Есенин С.А. 

Жуковский В.А. 

Левин В.А. 

Маршак С.Я. 

 

Маяковский В.В. 

Моравская М. 

Мошковская Э.Э. 

 

Никитин И.С. 

Орлов В.Н. 

Пляцковский М.С. 

Пушкин А.С. 

 

 

Рубцов   Н.М.    

Сапгир   Г.В. 

 

Серова   Е.В. 

Соловьѐва П.С. 
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везут»;  

 «Чародейкою зимою…», «Весенняя 

гроза»;  

 «Память»;  

 «На коньках», «Волшебник». 

Степанов В.А. 

Токмакова И.П. 

 

Тютчев Ф.И. 

 

Успенский Э.Н. 

Чѐрный С. 

Проза  «Первый ночной таран»;  

 «Тайна ночного леса»;  

«Обрывок провода»;  

 «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»;  

 «Морские истории» (сборник 

рассказов), «Что я видел» (сборник 

рассказов);  

«Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник 

рассказов);  

 «Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; 

«Слон»;  

 «Елка, кот и Новый год»;  

 «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина 

каша»;  

 «Мешок овсянки»; 

 «Жаба», «Шутка»;  

 «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»;  

 «Приключения новогодних игрушек», 

«Серѐжик»;  

 «Как папа был маленьким» (сборник 

рассказов); 

 «Хитрющий зайчишка», «Синичка 

необыкновенная», «Почему ноябрь 

пегий»;  

«Листопадничек»;  

 «Филипок», «Лев и собачка», 

«Прыжок», «Акула», «Пожарные 

собаки»;  

Алексеев С.П. 

Бианки В.В. 

Воробьѐв Е.З. 

Воскобойников В.М. 

 

Житков Б.С. 

 

Зощенко М.М. 

 

Коваль Ю.И. 

Куприн А.И 

Мартынова К., Василиади О. 

Носов Н.Н. 

Митяев А.В. 

Погодин Р.П. 

Пришвин М.М. 

Ракитина Е. 

 

Раскин А.Б. 

 

Сладков Н.И 

 

 

Соколов-Микитов И.С 

Толстой Л.Н. 
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«Мне письмо!»;  

 «Кинули»;  

 «Хлеб растет». 

 

Фадеева О. 

Чаплина В.В. 

Шим Э.Ю. 

Литературные 

сказки 

 «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твѐрдом слове», 

«Горячий камень»;  

 «Лягушка-путешественница»;  

 «Как Ёжик с Медвежонком звѐзды 

протирали»;  

 «Двенадцать месяцев»;  

 «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; 

«Подарок для Снегурочки»;  

 

 «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»;  

«Всяк по- своему»;  

 «Соль Земли»;  

«Дневник Фокса Микки». 

Гайдар А.П. 

 

 

Гаршин В.М. 

Козлов С.Г. 

 

Маршак С.Я. 

Паустовский К.Г. 

Прокофьева С.Л., Токмакова 

И.П 

Ремизов А.М. 

Скребицкий Г.А. 

Соколов-Микитов И.С. 

Чѐрный С. 

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия  «Зимний вечер через форточку» (пер. с 

нем. К. Орешина);  

 «Как сделать утро волшебным» (пер. с 

евр. Т. Спендиаровой);  

«Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); 

«Осенняя гамма» (пер. с болг.И.П. 

Токмаковой);  

 «Вычитанные страны» (пер. с англ. 

Вл.Ф. Ходасевича). 

Брехт Б. 

 

Дриз О.О. 

 

Лир Э. 

Станчев Л. 

 

Стивенсон Р.Л. 

Литературные 

сказки. 

Сказки-

повести 

«Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Стойкий оловянный солдатик» (пер. с 

датск. 

«Снежная Королева» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 

Ганзен);  

Андерсен Г.Х. 

 

 

 

 

А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и 
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 «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. 

с нем. И. Татариновой);  

 «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. 

Шустовой), «Кошка, которая гуляла 

сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского / Н. Дарузерс);  

 «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. 

Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, 

стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой), «Алиса в 

Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, 

Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. 

Седаковой);  

«Три повести о Малыше и Карлсоне» 

(пер. со шведск.Л.З. Лунгиной);  

«История о том, как Финдус потерялся, 

когда был маленьким»;  

 «Сказка про ДжемаймуНырнивлужу» 

(пер. с англ. И.П. Токмаковой);  

 «Приключения барона Мюнхгаузена» 

(пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. 

Акимовой);  

 «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с 

итал. Ю. Ермаченко), «Джельсомино в 

Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. 

Махова); 

«Три ржаных колоска» (пер. со 

шведск.А. Любарской);  

«Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); 

«Муми-тролли» (пер. со шведск.В.А. 

Смирнова / И.П. Токмаковой),  

«Шляпа волшебника» (пер. со шведск. 

языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

А. Любарской), 

 

Гофман Э.Т.А. 

 

Киплинг Дж. Р. 

 

 

 

Кэррол Л. 

 

 

 

 

 

 

Линдгрен А. 

 

Нурдквист С. 

 

Поттер Б. 

 

Распе Эрих Рудольф 

 

 

Родари Дж. 

 

 

 

Топпелиус С. 

 

Эме М. 
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Янссон Т. 

Перечень музыкальных произведений 

Направление Название. 
Автор, композитор, 

исполнитель, обработчик. 

Слушание 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; 

«Осень» 
(из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); 

«Октябрь» 
(из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); 

«Детская полька» муз. М. Глинки; 

«Море», «Белка», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

(из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна 

«Кавалерийская», Д. Кабалевского; 

«Пляска птиц» 
муз. Н. Римского-Корсакова 

(из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», 

муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере 

«Хованщина»); 

  «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение  

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса. 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

«В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

«Котя-коток», «Колыбельная», 

«Горошина», 

муз. В. Карасевой; 

«Качели» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

  

Песни «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; 

«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 
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Ибряева; 

«Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. 

Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Шмановой; сл. З. Петровой 

«Самая хорошая» муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; 

«Хорошо у нас в саду», », муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», «Брат- солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Брат- солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; 

«До свиданья, 

детский сад», 

муз. Ю. Слонова, сл. B. 

Малкова; 

«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве 

«Праздник Победы»  муз. М. Парцхаладзе; 

«Песня о Москве» муз. Г. Свиридова; 

Песенное 

творчество 

«Веселая песенка», Г.Струве, сл. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой 

«Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; 

«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки 

и мальчики», 

муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз.К. Гуритта); 

полоскать платочки: «Ой, утушка 

луговая», 

рус.нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 

«Упражнение с лентой» («Игровая», муз.И. Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; 
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Показывай направление («Марш», муз.Д. 

Кабалевского); 

каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус.нар. 

мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

Танцы и 

пляски. 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; 

«Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак») 

«Прялица», рус.нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; 

«Сударушка», рус.нар. мелодия, обраб. Ю. 

Слонова; 

Характерные 

танцы 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; 

«Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой 

Хороводы «Выйду ль я на реченьку», рус.нар. песня, обраб. В. 

Иванникова; 

«На горе-то калина», рус.нар. мелодия, обраб. А. 

Новикова; 

«Во саду ли, в огороде», рус.нар. мелодия, обраб. И. 

Арсеева. 

Музыкальные игры  

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Кто скорей?» муз. М. Шварца; 

Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; 

«Поездка», «Пастух и козлята», рус.нар. песня, обраб. В. 

Трутовского. 

Игры с пением «Плетень», рус.нар. мелодия 

«Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); 

«Теремок», рус.нар. песня; «Метелица», 

«Ой, вставала я ранешенько», 

рус.нар. песни; 

«Ищи», муз. Т. Ломовой 
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«Со вьюном я хожу», рус.нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; 

«Земелюшка-чернозем», рус.нар. песня; 

«Савка и Гришка», белорус.нар. песня; 

«Уж как по мосту-мосточку», «Как у 

наших у ворот», «Камаринская», 

обраб. А. Быканова; 

Музыкально-дидактические игры  

Развитие 

звуковысотного 

слуха 

«Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые 

Петрушки». 

 

Развитие 

чувства ритма 

«Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». Развитие 

тембрового слуха. «Угадай, на чем 

играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

 

Развитие 

диатонического 

слуха. 

«Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

 

Развитие 

восприятия 

музыки. 

«На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

 

Развитие 

музыкальной 

памяти. 

«Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай 

произведение». 

 

Инсценировки 

и музыкальные 

спектакли. 

«Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; 

«Как на тоненький ледок» рус.нар. песня; 

«На зеленом лугу», рус.нар. мелодия; 

«Заинька, выходи» », рус.нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; 

«Золушка», авт. Т. Коренева, 

«Муха- цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. 

М. Красева. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус.нар. песня, обраб. А. Б. 

Дюбюк; 

«Зимний  праздник», муз. М. Старокадомского; 
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«Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; 

«Два петуха», », муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар.мелодия, обраб. А. 

Жилинского; 

 «Русский перепляс»,  рус.нар. песня, обраб. К. 

Волкова. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-сорока», 

рус.нар. мелодии; 

«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о 

царе Салтане», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

«Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», 

рус.нар. песни; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 

 «Вальс»,  муз. Е. Тиличеевой. 

Перечень произведений изобразительного искусства 

Направление Название Художник, Художник-иллюстратор 

Иллюстрации, 

репродукции 

картин 

«Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», 

«Весна. Большая вода»; 

«Аленушка», «Богатыри», 

«Иван – царевич на Сером 

волке», «Гусляры»;  

«Перед дождем», «Грачи 

прилетели»;    

   «Золотая   осень»;       

«Цветы   и   плоды»   

«Ранняя весна»,  

«Мартовское солнце»,  

«Прогулка в лесу», «Утро в 

сосновом лесу», «Рожь»; 

И.И. Левитан  

 

 

В.М. Васнецов 

 

 

Ф.А. Васильев 

 

В.Поленов    

И.Ф.   Хруцкий 

А.Саврасов   

К. Юон 
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 «Березовая роща»;  

 «Полдень», «Летом», 

«Сенокос»; «Золотая осень».  

«За завтраком»;  

«Девочка с персиками»;  

«Катание на Масленицу»;  

«Зимнее утро»;  

«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка»;  

«Накануне праздника»;  

«Утренний натюрморт»;  

«Волшебная зима»;  

«Дети бегущие от грозы»,  

«Хозяюшка»; «Запахи детства»; 

«Детский день»; 

«Ксения читает сказки куклам»; 

«Портрет детей художника»;   

«Цветы и плоды»;  

«Царевна-Лебедь». 

В. Шишкин 

 

А. Куинджи 

А. Пластов 

И.Остроухов 

З.Е. Серебрякова 

В.Серов 

А.Степанов 

И.Э.Грабарь 

И.Билибин 

 

Ю.Кугач 

А.С.Петров – Водкин 

И.Разживин 

К.Маковский 

Ю.Кротов 

П.Ренуар 

И.И. Ершов 

К.Маковский 

И.Ф. Хруцкий 

М.А.Врубель 

Иллюстрации к 

книгам 

«Марья Моревна», «Сказка о 

царе Салтане», «Сказке о рыбаке 

и рыбке»;  

Л.Толстого «Филлипок». 

 

И.Билибин 

 

 

Г.Спирин 

Примерный перечень анимационных произведений. 

Жанр Название Студия Режиссѐр Год 

Фильм  «Варежка» «Союзмультфильм» Р.Качанов 1967 

Фильм «Честное слово» «Экран» М. 

Новогрудская 

1978 

Фильм «Вовка в 

тридевятом 

царстве» 

«Союзмультфильм» Б.Степанцев 1965 
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Фильм «Заколдованный 

мальчик» 

«Союзмультфильм» А. Снежко- 

Блоцкая, 

В.Полковников, 

1955 

Фильм «Золотая 

антилопа» 

«Союзмультфильм» Л.Атаманов 1954 

Фильм «Бременские 

музыканты» 

«Союзмультфильм» И. Ковалевская 1969 

Фильм «Двенадцать 

месяцев», 

«Союзмультфильм» И.Иванов-Вано, 

М. Ботов 

1956 

Фильм «Ежик в тумане», «Союзмультфильм» Ю.Норштейн 1975 

Фильм «Девочка и 

дельфин» 

«Союзмультфильм» Р.Зельма, 1979 

Фильм «Верните Рекса» «Союзмультфильм» В. Пекарь, 

В.Попов. 

1975 

Фильм «Сказка сказок» «Союзмультфильм» Ю.Норштейн 1979 

Сериал «Простоквашино» 

и «Возвращение в 

Простоквашино» 

(2 сезона) 

«Союзмультфильм» коллектив 

авторов 

2018 

Сериал «Смешарики» «Петербург», 

«Мастерфильм», 

коллектив 

авторов 

2004 

Сериал  «Домовенок 

Кузя», 

ТО «Экран»,  А. Зябликова 2000 – 

2002 

Сериал  «Ну, погоди!» «Союзмультфильм», В. Котеночкин, 1969 

Сериал  «Маша и 

медведь» (6 

сезонов) 

«Анимаккорд», О. Кузовков, О. 

Ужинов, 

2009-

2022 

Сериал «Фиксики» (4 

сезона) 

«Аэроплан», В.Бедошвили, 2010. 

Сериал  «Оранжевая 

корова» (1 сезон), 

«Союзмультфильм», Е.Ернова  

Сериал  «Монсики» (2 

сезона), 

«Рики», А.Бахурин  

Сериал  «Смешарики. 

ПИН-КОД», 

«Рики», Р.Соколов, А. 

Горбунов, Д. 

Сулейманов и 

др 

 

Сериал  «Зебра в 

клеточку» (1 

«Союзмультфильм», А. Алексеев, А. 

Борисова, М. 

Куликов, 

2020 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
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сезон), А.Золотарева, 

Полнометражный 

анимационный 

фильм  

Снежная 

королева» 

«Союзмультфильм» Л.Атаманов, 1957 

Полнометражный 

анимационный 

фильм  

«Аленький 

цветочек» 

«Союзмультфильм» Л.Атаманов 1952 

Полнометражный 

анимационный 

фильм  

«Сказка о царе 

Салтане», 

«Союзмультфильм» И. Иванов-

Вано, 

Л.Мильчин, 

1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


