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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 

 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп для 

детей с тяжёлым  нарушением речи (общим недоразвитием речи). 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2412 № 273-ФЗ 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС или Стандарт). 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 С учетом целей и задач Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №129 «Белоснежка» (согласно с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся 

с ТНР и Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Нищева Н.В.) В 

рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

 Федеральной образовательной программой дошкольного образования, приказ №1028 от 25.11.2022г. Министерство просвещения 

Российской Федерации. 

 Специальных программ: 

 Н.В. Нищевой «Примерная адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи)  

с 3 до 7 лет», изд.3, СПБ» Детство-пресс», 2015г. 

 Т.Б. Филичевой. Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, А.В. Лагутиной «Коррекция нарушений речи, Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи» / -5-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 207 с. 

 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической группе с 1 сентября по 31 мая. 
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1.2. Цели, задачи и принципы Программы 
 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в  группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 лет. 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. 

 

Задачи рабочей программы: 

 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР, овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования 

 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; 

 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. 

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. 
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 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с ОНР, 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 дезааптации дошкольников. 

 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

•принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

•принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 

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. 

 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность. 
Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 
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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. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 

 понимает обращенную речь в соответствии  с  параметрами  возрастной нормы. 

 фонетически правильно оформляет  звуковую сторону речи. 

 правильно передает  слоговую структуру  слов, используемых в самостоятельной речи. 

 пользуется в самостоятельной  речи простыми распространенными  и сложными  предложениями, владеет  навыками объединения их  

в рассказ. 

 владеет элементарными навыками  пересказа. 

 владеет  навыками диалогической  речи. 

 владеет навыками  словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных  и  

глаголов, уменьшительно-ласкательных  и увеличительных  форм существительных и проч. 

 грамматически  правильно  оформляет  самостоятельную  речь  в  соответствии   с  нормами  языка (падежные, родовидовые  

окончания слов  должны  проговариваться  четко; простые и почти все  сложные  предлоги – употребляться  адекватно) 

 использует в спонтанном общении  слова  различных  лексико– грамматических  категорий ( существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д. 

 владеет элементами грамоты в пределах программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
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 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 варьироваться у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

 

 

1.3.2. Диагностика достижения планируемых результатов. 

 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его 

интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет 

выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими 

требованиями ФГОС ДО:  

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного  образования  и  представляют 

 собой  социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 - освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 

деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце 

учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития.  
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Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за 

поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели 

возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может 

установить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой образовательной области.  

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой 

фиксации результатов наблюдения является карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать 

динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые позволяют выявить причины поступков, 

наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по 

аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

др.).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с 

детьми, организует предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической помощи.  

 

1.3.3.Содержание дифференциальной диагностики речевых  

и неречевых функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 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 родителям (законным представителям) 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 ребёнком 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 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. 
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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. 

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 ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 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 
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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. 

 

1.4.  Характеристика речевых расстройств детей средней группы для детей с ОНР 
                      

 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.). 

 Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи II и III уровней речевого развития). 

Второй уровень речевого развития. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  



                   

13 

 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей подготовительной логопедической группы носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Неосложненные формы ОНР характеризуются отсутствием дополнительных психопатологических расстройств. Речевой дефект этих 

детей, так же как и у всех детей с ОНР проявляется в первую очередь нарушениями речи,  тугоподвижностью, установлением главным образом 

частных конкретных связей, неспособностью к отвлечению. Неизбежно страдают также предпосылки к интеллектуальной деятельности. 

Внимание характеризуется недостаточной произвольностью и целенаправленностью, сужением объема, трудностью сосредоточения, а так же 

переключения. 

Осложненные формы характеризуются наличием дополнительных психопатологических расстройств, отрицательно влияющих на 

речевую деятельность ребенка и успешность его обучения. 
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II.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. 

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 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, 

отражённых в АОП дошкольной организации. 

 

 

2.1.1. Содержание коррекционной работы в средней группе по образовательной области «Речевое развитие»  

(звукопроизношение, лексико-грамматические средства языка, связная речь). 

 
Периоды Основное содержание работы 
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I период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Развитие словаря. 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам (осень, названия деревьев, овощи, фрукты, грибы и лесные ягоды, игрушки, одежда, обувь, 

мебель, посуда) на основе ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь 

слов – названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, мишка, платье, брюки, рубашка, кофта, 

шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, 

ложка), их частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, воротник, карман, рукав, 

пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, носик, крышка, ручка), слов – названий природных 

явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, трава, листья), названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять, 

стоять, сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить, кричать, одеваться,, 

раздеваться, умываться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, убирать, стирать, варить, опадать, 

дуть), признаков предметов (большой, маленький, хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, солёный, 

красный, синий, жёлтый, зелёный). 

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (деревья, овощи, фрукты, грибы, 

ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоимённых форм (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они), притяжательных 

местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных (мамин, папин), определительных местоимений, наречий (тут, 

там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числительных (один, два), 

порядковых числительных (первый, второй, третий, четвёртый, пятый).  

4. Формирование понятия слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Обучение дифференциации и употреблению существительных мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже (груша – груши, слива – сливы, сапог – сапоги, стол – столы, яблоко – яблоки). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, кому?, чему?) и употреблению существительных в 

винительном, родительном, дательном падежах без предлога (куклу, машинки, мишке). 

3. Обучению пониманию, а затем и употреблению в речи предлогов (в, на, под). 

4. Обучению образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, 

беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве  (бросать, ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идёт, идём). 

5. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными мужского и женского рода (моя 

рубашка, мой шкаф). 

6. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное яблоко). 

7. Формирование навыков составления простого двухсловного предложения и обучение согласованию подлежащего и 

сказуемого (Мишка сидит. Дети сидят). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 
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Развитие просодической стороны речи. 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над звукоподражаниями, 

при рассказывании маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и предложениях с ними, в 

звукоподражаниях, в небольших потешках и играх. 

2. Активизация движений речевого аппарата с целью формирования правильной артикуляции свистящих звуков.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак – погремушка, кот – велосипед, дом – черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывая, простукивая, протопывая слово вместе с 

логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без неё. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двухсложных, а потом трёхсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи. 

4. Формирование понятия: часть слова – слог. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [А], [У] из слов, различать слова с начальными ударными [А], 

[У]. 

3. Формирование понятий звук, гласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Развитие умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, адекватно реагировать на неё. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это?, Что она делает?), по демонстрации действия (Кто это?, 

Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. Птичка летает. Это Ваня. Ваня ест.). 
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II  период 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым лексическим темам (зима, зимующие птицы, комнатные растения, новогодний праздник, домашние 

птицы и животные, дикие животные, транспорт, профессии) на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов – названий предметов ближайшего окружения (магазин, почта, улица, весы, 

продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, самолёт, корабль), их частей 

(колесо, кузов, кабина, руль, фара), слов – названий растений и живых объектов (растение, толстянка, герань, кактус, 

розан, птица, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыплёнок, утка, утёнок, гусь, гусёнок, корова, коза, 

лошадь, свинья, лиса, медведь, волк), слов – названий  природных явлений (зима, мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), 

названий действий (идти, дуть, падать, прилетать, кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, 

продавать, разносить, водить, управлять, крутить), признаков предметов (сильный, добрый, злой, красивый). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (зима, зимующие птицы, 

комнатные растения, домашние птицы, домашние животные, дикие животные, профессии, транспорт). 

3. Закрепление навыков правильного употребления личных местоимённых форм, притяжательных местоимений и 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, введённых в 

активный словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие ситуации (моет – умывается – 

стирает, лежит – спит, бежит – прыгает – скачет), противоположные по значению (сними – надень, завяжи – развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в единственном и множественном 

числе в именительном падеже (сугроб – сугробы, снегирь – снегири, утка – утки, ворона – вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, кому?, чему?, кем?, чем?) и 

употреблению существительных единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном падежах без 

предлога (автобуса, лису, козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи предлогов (в, на, у) и обучение пониманию, а затем и употреблению 

других простых предлогов (с, по, за, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (дом – домик, рука – ручка, ведро – ведёрко). 

5. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица единственного числа настоящего времени 

(моется, катается, одевается). 

6. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение выражению связи между словами с 

помощью «главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка даёт 

косточку собаке.). 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование  навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, и их слияний, слов, начинающихся с 

гласных звуков (ударная позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над звукоподражаниями, 

при рассказывании маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию правильной артикуляции звуков 

всех групп в процессе выполнения общей артикуляционно гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление понятий слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двухсложных и трёхсложных слов из открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, одной фишкой. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные навыков [О], [И], начальные ударные звуки [О], [И] в словах и 

различать слова с начальными ударными звуками [А], [У], [И], [О]. 

3. Совершенствование умения производить на слух  ([ОИ], [ИО], [АО], [ОА], [УО], [ОУ], [ИУ], [УИ]).   

4. Закрепление понятий звук, гласный звук.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и отвечать на них предложениями из 

нескольких слов. Формирование и развитие активной позиции ребёнка в диалоге. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений по изучаемым 

лексическим темам. 

3. Формирование пересказа. Обучению пересказу хорошо знакомой сказки («Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

4. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и ролевой поведении. 
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III  период 

март 

апрель 

май 

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым лексическим темам (весна, профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние 

животные весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного движения, лето, 

полевые и луговые цветы) на базе восприятия и осмысления объектов действительности. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов – названий предметов и объектов ближайшего окружения (учитель, врач,  

воспитатель, школа, больница, переход, светофор, аквариум), слов – названий растений и живых объектов (бегония, фиалка, 

мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, птица, грач, скворец, ласточка, козлёнок, лисёнок, медвежонок, жук, бабочка, пчела, 

шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов – названий природных явлений (весна, лето, проталинка, оттепель, солнце, 

небо, река, лес, поле, луг), названий действий (летать, плавать, ездить, ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, 

поить, чистить, ухаживать), признаков предметов (синий, голубой, тёплый, летний). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (профессии, первые весенние 

цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, 

родной город, правила дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы). 

3. Закрепление навыков правильного  употребления всех частей речи, введённых в активный словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

  Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в единственном и множественном 

числе в именительном падеже (рыбка – рыбки, муха – мухи, луг – луга, грач – грачи, кот – коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению существительных единственного числа в 

косвенных падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, под, по). 

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского рода в единственном 

числе в прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел – сидела, ходил – ходила, плавал – плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и прилагательные с существительными (мой 

мяч, моя кукла, новый платок, 

новая игрушка). 

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с существительными мужского и женского рода 

(один кот, два кота, пять котов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучению различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по вопросам (какой?, какая?, 

какое?). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 
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Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию правильной артикуляции звуков 

всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизации в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-, трёхсложных слов из открытых 

слогов. 

2. Формирование умения делить слова на слоги двухсложные слова с закрытым слогом (бидон, вагон) и двухсложные слова 

со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование понятия согласный звук и умения 

оперировать им. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки [Т], [П], [Н], [М], [К] из ряда звуков,  начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с пройденными звуками. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения  поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2 – 3 простых предложений по изучаемым 

лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2 – 3 простых предложений о предмете и по сюжетной картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Гуси-лебеди») или небольшого текста с 

помощью взрослого и со зрительной опорой. 
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2.2. Формы и средства организации непосредственно - образовательной деятельности. 

 
Нормативный срок освоения данной программы - один учебный год. 

На занятиях, обеспечивая принцип вариативности обучения, предусматриваются следующие виды помощи со стороны учителя: 

-стимулирующая 

-направляющая 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 

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 18 сентября и до 13 мая. Длительность фронтальных занятий в средней группе – 20 

минут. 

Периодичность фронтальных занятий - 1 раз в неделю. 

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. 

 

Индивидуальные занятия изначально планируются под нужды конкретного воспитанника и в случае болезни уплотняются за счёт 

объединения занятий. 

Длительность индивидуальных занятий – 10-15 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, а также раз в неделю для 

закрепления пройденного материала по общему речевому развитию. 
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Названия занятий, указанные в коррекционно-тематическом 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 ОНР. 

При разработке планирования отдаётся 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. 

Большая часть всех организационных форм логопедической работы проводится, согласно ФГОС, в виде коммуникативных игр, речевой 

гимнастики, логопедических тренингов, дидактических игр и др. 

Планирование коррекционной образовательной деятельности составлено на основе  «Комплексной образовательной  программы  

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор - Нищева Н.В.  

 

2.3.Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными 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 родителям (законным 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. 

 

2.3.1.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; 
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 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация их участия в 

коррекции речевого развития ребёнка. 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

 

2.3.2.Содержание направлений работы с семьёй по образовательной области «Речевое развитие». 
 

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. 

 

2.3.3. Планируемые результаты работы с семьёй. 
 

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. 

 

 

2.4.Взаимодействие участников образовательного процесса. 

 

2.4.1.Модель взаимодействия  субъектов коррекционно-  образовательного процесса в группе для детей с ТНР. 
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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. 

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. 

 

2.4.2. Преемственность в планировании ООД  логопеда и воспитателя. 

 
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного 

взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

-Формирование правильного произношения. 

-Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

-Развитие навыка связной речи. 

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; 

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 
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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: 

 

    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, 

состоя  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. 
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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 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. 

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 ведёт тетрадь по его 

взаимодействию с воспитателями.  

 

2.5. Региональный компонент. 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры. 
Принципы работы: 
 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 
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 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная область Задачи 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям. 

Познавательное 
 Развитие 

Приобщать детей к истории родного края. Формировать представления о традиционной культуре 

через ознакомление с природой 
Речевое 
Развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой 

родного города. 
Художественно-эстетическое 
Развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов. Формировать 

практические умения по приобщению детей дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 
Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет 

специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования. 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в ДОУ должна обеспечивать реализацию АОП ДО для обучающихся с ТНР, 

разработанную в соответствии с ФАОП ДО. 



                   

29 

 

РППС ДОУ создается педагогическим работником для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 

3.1.1.Организация РППС на  основе  «Комплексной образовательной  программы  дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  (ОНР) с 3 до 7 лет», автор - Нищева Н.В. 

 
Центр речевого развития в кабинете логопеда 

 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

 Спирт, стерилиатор. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

 Логопедический альбом для обследования речи. 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

 Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

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

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

Дифференциации звуков всех групп. 

 Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 

кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

 Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

 Слоговые таблицы. 

 Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 
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 Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

 Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение. 

 

Методические пособия для педагогов 

«Консультации логопеда для родителей и младших дошкольников. Информационно-деловое оснащение» В.В. Чичканева УМК 

«От рождения до школы.» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018г. 

Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. 1 период обучения.» УМК Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников. О.С. Гомзяк. ГНОМ 2018г. 

Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. 2 период обучения.» УМК Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников. О.С. Гомзяк. ГНОМ 2018г. 

Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. 3 период обучения.» УМК Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников. О.С. Гомзяк. ГНОМ 2018г. 

Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. 1 период обучения.» УМК Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников. О.С. Гомзяк. ГНОМ 2019г. 

Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. 2 период обучения.» УМК Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников. О.С. Гомзяк. ГНОМ 2019г. 

Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. 3 период обучения.» УМК Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников. О.С. Гомзяк. ГНОМ 2019г. 

«Дошкольный логопункт. Документация, планирование и организация работы», Ю.В. Иванова. ГНОМ 2018г. 

«Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. Методические указания и картинный материал для проведения обследования в 

подготовительной к школе группе ДОУ» Е.В. Мазанова. ГНОМ 2018г. 

Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. ФГОС. Нищева Н.В. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. ФГОС.Нищева Н.В. 

МОЙ БУКВАРЬ. Книга для обучения дошкольников чтению.Тв. ФГОС.Нищева Н.В. 

Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. Часть 1. ФГОС. Нищева 

Н.В. 

Новые разноцветные сказки. Интегрированные  занятия с детьми дошкольного возраста с 3 до 6 лет. ФГОС. Нищева Н.В. 
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Развивающие сказки. Занятия с использованием приемов сенсорной интеграции для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 

7 лет. Учебно-методическое пособие, 2-е изд., испр. и доп. ФГОС. Нищева Н.В. 

Веселая артикуляционная гимнастика. ФГОС. Нищева Н.В. 

Веселая мимическая гимнастика. ФГОС. Нищева Н.В. 

Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС. Нищева Н.В. 

Веселые дразнилки для малышей 2-5 лет. Уточнем произношение простых звуков. ФГОС .Нищева Н.В. 

Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС. Нищева Н.В. 

Веселые чистоговорки. ФГОС. Нищева Н.В. 

Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи ( с 6 до 8 лет) Выпуск 1. ФАОП. ФГОС. Нищева Н.В. 

Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи ( с 6 до 8 лет) Выпуск 2. ФГОС. Нищева Н.В 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). ФГОС. Мет. пособие. Нищева Н.В. 

Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 1 (Весна-Лето).: Учебно 

- наглядное пособие. ФГОС Нищева Н.В. 

Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 2 (Осень-зима).: Учебно 

- наглядное пособие. ФГОС Нищева Н.В. 

 

 

 

 

 

Информационные интернет ресурсы:  
Федеральные органы управления образованием: 

- Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor/ 

Региональные и муниципальные органы управления образованием: 

- Министерства образования и науки РТ https://mon.tatarstan.ru/ 

- Управление образования Исполнительного комитета г. Набережные Челны https://edu.tatar.ru/n_chelny/chelny_kom 

Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
https://mon.tatarstan.ru/
https://edu.tatar.ru/n_chelny/chelny_kom
http://www.edu.ru/
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СМИ образовательной направленности  

- Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

- Журнал «Современное дошкольное образование» https://sdo-journal.ru/ 

 

3.3. Перечень литературных источников. 
 

1. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с4 -7 

лет)  

Н.В. Нищева 

      2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. Нищева Н.В 

3.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева. 

4.Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. 

5.Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по формированию эмоциональной лексики у детей с общим 

недоразвитием речи среднего дошкольного возраста // Дефектология. – 2003.  

6.Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой дизартрии», С-ПБ, Образование, 

1994г.  

7.Методическое пособие В.И.Селиверстовой «Речевые игры с детьми», М.: Владос, 1994 

8.«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной Москва  

«Просвещение» 2010. 

9.Практическое пособие В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко«Индивидуально-подгрупповая работа с детьми по коррекции 

звукопроизношения». 

 М.: 1998 

10.Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» Москва. « Издательство Гном и Д» 2001. 

11.Филичева Т.Б.,  Г.В.Чиркина «Программа логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestniknews.ru/
https://sdo-journal.ru/
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Краткая презентация программы 
 Рабочая программа учителя-логопеда группы № 10 построена на основе адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 129 «Белоснежка» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384, в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрированого в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 года, регистрационный № 72149), а также парциальных образовательных программ 

(часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений) и предназначена для использования в данном 

МБДОУ. 

С федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования утвержденной приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847 можно ознакомиться, просканировав QR-код. 

Программа направлена на создание условий развития для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, организационный и дополнительный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. Главными целями взаимодействия 

педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 
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• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала 

семьи. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей); 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

5) возрастосообразность. 

Воспитание детей отражено в задачах воспитания, которая является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №129 «Белоснежка» и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательных отношений, соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

 

 

Программы: 

• Федеральная образовательная программа дошкольного образования, приказ №1028 от 25.11.2022г. Министерство просвещения 

Российской Федерации. 

Специальные программы: 

• Н.В. Нищева «Примерная адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) с 3 до 7 лет», изд.3, СПБ» Детсво-прнесс», 2015г. 

• Т.Б. Филичева. Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина Коррекция нарушений речи, Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи / -5-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 207 с. 

Организационный раздел содержит описание материально- технического обеспечения Программы, перечень художественной 

литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно- пространственной среды. 

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию программы. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 13) в Программе отсутствует информация, 

наносящая вред физическому или психическому здоровью воспитанников и противоречащая Российскому законодательству. 

 

 

                                                                                                         

 

 



                   

35 

 

                                                                                                        3.5. Приложение: 
 

                                                                                                                                                                                     Приложение 1 

 

Режим дня 

средней логопедической группы № 4 ( 4 – 5 лет) 

на 2023/2024 учебный год 
 

                       Дни недели 

Режимные моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, игры малой 

подвижности 

6.00 – 7.05 6.00 – 7.05 6.00 – 7.05 6.00 – 7.05 6.00 – 7.05 

Утренняя прогулка 7.05 – 7.35 7.05 – 7.35 7.05 – 7.35 7.05 – 7.35 7.05 – 7.35 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к утренней 

гимнастике 

7.35 – 7.44 7.35 – 7.44 7.35 – 7.44 7.35 – 7.44 7.35 – 7.44 

Гимнастика 7.44 – 7.52 7.44 – 7.52 7.44 – 7.52 7.44 – 7.52 7.44 – 7.52 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

7.52 – 8.10 7.52 – 8.10 7.52 – 8.10 7.52 – 8.10 7.52 – 8.10 

Гиг.процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Подготовка к ООД 8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 

ООД  8.50 – 9.10 1п.8.50 – 9.10  8.50 – 9.10  

Проветривание 9.10 – 9.20 9.10 – 9.20  9.10 – 9.20  

Индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

9.20 – 9.40 

 

 8.50 – 9.20 

 

 8.50 – 9.20 

ООД  2п.9.20 – 9.40 9.20 – 9.40 9.20 – 9.40 9.20 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 

ООД 9.50 – 10.10  9.50 – 10.10   9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 10.10 – 10.20 
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Прогулка 10.20 – 11.50 10.20 – 11.50 10.00 – 11.30 10.00 – 11.30 10.20 – 11.50 

ООД (на прогулке)   11.30 – 11.50   

Возвращение с прогулки, гиг. 

процедуры 

11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 11.30 – 11.40 11.50 – 12.00 

Индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

   11.40 – 12.00  

Обед 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

Гиг.процедуры, подготовка ко сну 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 

Пробуждение, корригирующая 

гимнастика 

15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 

Игровая деятельность, 

индивидуальная работа  

15.35 – 16.18 15.35 – 16.18 15.35 – 16.18 15.35 – 16.18 15.35 – 16.18 

Подготовка к ужину 16.18 – 16.30 16.18 – 16.30 16.18 – 16.30 16.18 – 16.30 16.18 – 16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 

Самостоятельная деятельность 

детей 

16.50 – 17.00 16.50 – 17.00 16.50 – 17.00 16.50 – 17.00 16.50 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой. 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 
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                        Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей  работы учителя-логопеда в средней 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на 2023-2024 учебный год 

 

Лексико-грамматические средства языка, элементы связного высказывания. 
 

Количество ООД  в год – 34.                                        Запланировано ООД – 34. 

В неделю ООД – 1.                                                        Проведено –  

Длительность ООД – 20 минут. 

 
СЕНТЯБРЬ                                                                                               

 

ДАТА 

№
  

П
/П

  
О

О
Д

 

Т
Е

М
А

 О
О

Д
 

 

 

 

 

ЛЕКСИКА 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ 

СТРОЙ РЕЧИ 

М
Е

Л
К

А
Я

 

М
О

Т
О

Р
И

К
А

, 

Ф
И

З
.М

И
Н

У
Т

К
А

  

ФОРМЫ, 

МЕТОДЫ 

РАБОТЫ 
 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

П
Л

А
Н

 

Ф
А

К
Т
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1 

С
А

Д
. 

Ф
Р

У
К

Т
Ы

. 
Я

Г
О

Д
Ы

. 

 

Существительные: фрукты, 

яблоко, груша, слива, 

апельсин, сок, мандарин, 

дерево, косточка, кожура, 

варенье, повидло, клубника, 

смородина, крыжовник, ягоды, 

лимон. 

Прилагательные: сочный, 

вкусный, яблочное, румяное 

(яблоко), лимонный, 

вишневый, сладкий 

клубничное, кислый, садовод. 

Глагол: собирать, варить, 

расти, поспевать, сушить, 

срывать, наливаться, краснеть, 

поспевать. 

1. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

3. Развитие общего внимания и понимания 

речи. 

4. Развитие мелкой моторики. 

 

П
/и

  
 «

Ё
ж

и
к
 и

 б
ар

аб
ан

»
 

 

1. Игра  

«Поможем 

клоуну Роме». 

2. Игра 

«Телефон». 

3. Игра 

«Послушай-

повтори». 

 

 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Фрукты», 

«Ягоды». 

Игра «Поможем 

клоуну Роме». 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

О
Г

О
Р

О
Д

. 
О

В
О

Щ
И

. 

 

Существительные: редис, 

баклажан, свекла, бобы, 

помидор, горох, тыква, кочан, 

редька, ботва, стручок, урожай, 

огород, грядка, лопата, овощи. 

Прилагательные: сочный, 

круглый, овощной, горький, 

сладкий, мелкий, жёлтый, 

красный, полезный. 

Глагол: копать, рвать, таскать, 

выкапывать, заготавливать. 

 

1. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

2. Развитие зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, тонкой моторики. 

3. Развитие умения вслушиваться в обращённую 

речь, отвечать на вопросы. 

 

П
/и

  
«
У

р
о
ж

ай
»
 

 

1. Игра  «Назови 

ласково». 

2. Игра  

«Разноцветные 

флажки». 

3. Игра 

«Разрезные 

картинки». 

 

 

 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Овощи». 

Разрезные 

картинки 

овощей. 
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3 

Л
Е

С
. 
Г

Р
И

Б
Ы

. 
Я

Г
О

Д
Ы

. 

Существительные: гриб, ножка, 

шляпка, лисичка, подосиновик, 

масленок, мухомор, белый 

гриб, малина, корзина, 

брусника, клюква, черника, 

голубика. 

Прилагательные: съедобный, 

несъедобный, кислая, сладкая, 

красная, чёрная, вкусная. 

Глагол: расти, краснеть, 

прятаться, искать, находить, 

срезать. 

 

1. Образование формы родительного падежа 

имён существительных мужского и женского 

рода.  

2. Употребление предлогов на. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие умения вслушиваться в обращённую 

речь, отвечать на вопросы. 

 

П
\г

  
 «

З
а 

я
го

д
ам

и
»

 

 

1. Игра «Чего не 

стало?». 

2. Игра  

«Прятки». 

3. Игра  

«Разноцветные 

флажки». 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Грибы. 

Ягоды». 

Игрушки ёжик, 

белочка. 

 

  

 

 

 

4 

Д
Е

Р
Е

В
Ь

Я
. 

Существительные:  лист, дуб, 

листопад, дерево, берёза, 

рябина, тополь, сосна, осина, 

ствол. 

Прилагательные: жёлтый, 

красный, зелёный. 

Глагол: опадать, желтеть, 

краснеть, шелестеть, вянуть. 

 

1. Развитие длительного направленного плавного 

выдоха. 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

3. Развитие мелкой моторики. 

 

 

П
/и

  
 «

Л
и

ст
ь
я
»
 

О
б

в
ес

ти
 л

и
ст

ь
я
 п

о
 

то
ч

к
ам

. 

1. Упражнение 

«Осенние 

листочки». 

2. Игра 

«Разноцветные 

листья». 

3. Игра «Назови 

ласково». 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Деревья». 

Мяч. 

Изображения 

деревьев. 

Цветные 

карандаши. 
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5 

О
С

Е
Н

Ь
. 

П
Р

И
З

Н
А

К
И

 О
С

Е
Н

И
. 

Существительные:  осень, 

погода, дождь, грязь, земля, 

сырость, ветер. 

Прилагательные: хмурый, 

сильный, осенний, пасмурный, 

проливной. 

Глагол: лить, дуть, моросить, 

срывать (листья), хмуриться. 

Наречия: сыро, пасмурно. 

 

1. Активизация глагольного словаря. 

2. Образование формы множественного числа 

существительных.  

3.  Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие умения вслушиваться в обращённую 

речь, отвечать на вопросы. 

 

 

П
/и

  
 «

Д
о
ж

д
и

к
»
 

О
б

в
ес

ти
 к

ап
ел

ь
к
у
 п

о
 т

о
ч
к
ам

. 1. Игра 

«Подбери 

слово». 

2. «Один-

много». 

3. Игра « 

Капелька». 

 

Сюжетная 

картина  

«Ранняя осень». 

Тетрадь Н. В. 

Нищева  №1 

(капелька). 

Цветные 

карандаши. 

ОКТЯБРЬ 

  

 

 

 

6 

П
Т

И
Ц

Ы
. 

Существительные: клюв, голова, 

крылья, лапки, перья, хвост, 

туловище, ласточка, утки, гуси, 

лебеди, утенок, гнездо. 

Прилагательные: серый, белый, 

маленький, высокая, 

желторотый. 

Глагол: кормить, выводить, 

улетать, поет, клевать, порхает, 

планирует, кружит, прыгать. 

1.  Употребление предлогов на, под, над. 

2.  Развитие диалогической речи. 

3.  Образование существительных в форме 

единственного и множественного числа 

именительного падежа и глаголов в форме 

единственного и множественного числа 

изъявительного наклонения. 

4.  Развитие мелкой моторики. 

 

П
/и

  
 «

Л
ас

то
ч

к
и

 л
ет

ел
и

»
 

 

1. Игра 

«Подбери 

слово». 

2.  Игра «У 

кормушки». 

3.Игра «Один- 

два». 

Предметные 

картинки по 

теме «Птицы». 

Кормушка. 

Схема-описание. 

 

      ЯНВАРЬ 

  

 

 

 

17 
П

О
С

У
Д

А
. 

Существительные: посуда, 

блюдце, вилка, сковорода, 

сахарница, ложка,  хлебница, 

ручка, донышко, дно, стенка 

(кастрюля), стакан, чашка, 

тарелка. 

Прилагательные: глубокая, 

мелкая, железная, деревянная, 

фарфоровая, пластмассовая, 

новая, красивая. 

Глагол: наливать, выливать,  

пить, класть, жарить, вытирать, 

варить, сушить, ставить, 

складывать, разбивать. 

1.  Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. 

2.  Развитие внимания,  зрительного гнозиса, 

тонкой моторики. 

3.   Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

П
/и

  
 «

П
о
су

д
а»

 

 

1. Игра 

«Послушай и 

выполни». 

2. Игра «У 

белочки в 

гостях». 

3. Игра 

«Разбитая 

чашка». 

4. Игра «Назови 

ласково». 

 

Игрушки по 

теме «Посуда». 

Разрезные 

картинки. 

  

 

 

 

18 

П
Р

О
Д

У
К

Т
Ы

. 

Существительные: щи, борщ, 

бутерброд, сироп, гуляш, 

завтрак, обед, полдник, ужин, 

меню, кухня, продукты, пирог, 

пирожки, кисель, творог, повар. 

Прилагательные: вкусный, 

сладкий, ржаной, мясной, 

пшенная молочный, рыбный, 

жирный, грибной, манная. 

Глагол: готовить, варить, 

жарить, печь, солить, пробовать, 

резать, наливать. 

1. Образование форм единственного и 

множественного числа имен существительных. 

2. Образование относительных прилагательных. 

3. Развитие зрительного восприятия и внимания. 

П
/г

  
 «

М
ы

 м
ес

и
м

 т
ес

то
»

 

 

1. Игра 

«Поварёнок». 

2. Игра 

«Маленькая 

хозяйка». 

3.  Игра «В гости 

к мышке». 

 

Предметные 

картинки по 

теме 

«Продукты». 

 



                   

41 

 

  

 

 

 

7 

О
Д

Е
Ж

Д
А

. 
 О

Б
У

В
Ь

. 

Г
О

Л
О

В
Н

Ы
Е

 У
Б

О
Р

Ы
. 

Существительные: одежда, 

кеды, платье, брюки, юбка, 

кофта, колготки, косынка, 

шляпа, пояс, рукав, обувь, 

сандалии, валенки, чешки, 

шорты. 

Прилагательные: осенняя, 

летняя, теплая, вязаная, меховая, 

зимняя, мятый, глаженый, 

резиновый, нарядный, 

шерстяной. 

Глагол: одевать, надевать, 

снимать, вешать, завязывать, 

развязывать, застегивать, 

расстегивать, обуваться, 

разуваться. 

1. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

2.  Совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве. 

3.   Развитие зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, тонкой моторики. 

 

 

П
/г

 «
Г

н
о
м

и
к
и

-п
р
ач

к
и

»
. 

1. Игра 

«Большой-

маленький». 

2. Игра «В 

магазине». 

3. Игра «У меня 

нет…». 

4. Игра 

«Сложить 

картинку». 

Предметные 

картинки по 

теме «Одежда, 

обувь, головные 

уборы». 

Разрезные 

картинки. 

Сюжетная игра 

«Магазин 

одежды». 

 

  

 

 

 

8 

М
О

Я
  
С

Е
М

Ь
Я

. 

Существительные: бабушка, 

прабабушка, мама, папа, брат, 

дедушка, сестра, прадед, внук, 

внучка, дядя, тетя, племянник, 

сын, дочь. 

Прилагательные: родная, 

любимая, заботливая, взрослая, 

маленькая, добрая, строгая 

трудолюбивая, вежливая, 

старая, молодая. 

Глагол: заботиться, любить, 

уважать, стараться, помогать, 

убирать, стирать, мыть, 

работать, растить. 

1.  Согласование существительных с 

прилагательными. 

2.  Образование существительных в форме 

единственного и множественного числа 

именительного падежа и глаголов в форме 

единственного и множественного числа 

изъявительного наклонения. 

3.  Развитие мелкой моторики. 

 

П
/и

  
«
М

ам
у
 я

 с
в
о
ю

 л
ю

б
л
ю

..
»
  

 

 1.  Игра «Мама». 

2.  Игра «Один-

два». 

 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Моя 

семья». 

Фотографии 

семьи. 

 

  
 

 

 

19 

М
Е

Б
Е

Л
Ь

. 

Существительные: мебель, 

шкаф, полка, спинка, сиденье 

(стула),  стол, стул, кровать, 

диван, кресло, ножка. 

Прилагательные: детская, 

игрушечная, круглый, 

квадратный, прямоугольный, 

обеденный, деревянный, 

пластмассовая. 

Глагол: сидеть, лежать, спать, 

задвигать, раздвигать (диван). 

1.  Развитие умения вслушиваться в обращённую 

речь, отвечать на вопросы. 

2. Употребление предложно-падежных 

конструкций с простыми предлогами. 

3. Развитие внимания,  зрительного гнозиса, 

тонкой моторики. 

 

 

П
/г

 «
М

н
о
го

 м
еб

ел
и

 в
 

к
в
ар

ти
р
е»

 

1. Игра 

«Послушай и 

назови». 

2.  Игра 

«Помоги мне». 

3.  Игра 

«Сложить 

картинку». 

 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Мебель». 

Кукольная 

мебель. 

Разрезные 

картинки. 

Мяч. 

      ФЕВРАЛЬ 

  

 

 

 

20 

С
П

О
Р

Т
. 

Существительные: бег, лыжи, 

фигурное катание, боксер, 

лыжник, пловец, тяжелоатлет, 

конькобежец, велосипедист, 

велосипед, мяч, штанга, обруч, 

боксерские перчатки. 

Прилагательные: сильный, 

смелый, отважный, быстрый. 

Глагол: бегать, прыгать, 

бросать, метать, плавать. 

1. Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

2. Образование форм единственного и 

множественного числа имен существительных. 

3. Развитие внимания,  зрительного гнозиса, 

тонкой моторики. 

  

П
/и

  
 «

 М
ы

 д
ел

ае
м

 з
ар

я
д

к
у
 

»
 

О
б

в
ес

ти
 с

п
о
р
ти

в
н

ы
й

 

и
н

в
ен

та
р
ь
. 

1. Игра 

«Расскажи». 

2. Игра 

«Посчитаем». 

3.  Игра «Один-

много». 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Спорт». 

Цветные 

карандаши. 

Картинки 

спортивного 

инвентаря.  

  

 

 

 

21 

Ж
И

В
О

Т
Н

Ы
Е

 С
Е

В
Е

Р
А

. Существительные: северный 

олень, тюлень, морж, белый 

медведь. 

Части тела: туловище, голова, 

копыта, рога, морда, хвост, уши. 

Прилагательные: белый, 

мохнатый, пушистая, толстый, 

сильный, хищный, быстрый. 

Глагол: ходить, грызть, прятать, 

выть, рычать, прятаться. 

1. Образование существительных единственного и 

множественного числа, обозначающих 

детенышей. 

2. Образование форм единственного и 

множественного числа имен существительных. 

3. Работа над слоговой структурой слова. 

4. Развитие зрительного восприятия и внимания,  

тонкой моторики. 

 

  
  
П

/и
  
 «

Б
ел

ы
й

 м
ед

в
ед

ь
»

 

 

1. Игра «Назови 

семью». 

2. Игра «Один-

много». 

3.  Игра «Что 

здесь 

нарисовано?». 

Предметные 

картинки по 

теме «Животные 

Севера». 

Цветные 

карандаши. 

Картинка-

наложение 

животных. 

  
 

 

 

23 
М

У
Ж

С
К

И
Е

 П
Р

О
Ф

Е
С

С
И

И
. 

Существительные: строитель, 

водитель, дворник, садовник, 

сапожник, художник, маляр, 

доктор. 

Прилагательные: вежливый, 

строгий, добросовестный, 

заботливый. 

Глагол: строить, 

ремонтировать, водить, 

красить, чинить,  водить, 

подметать, охранять. 

1. Образование названий профессий с помощью 

суффиксов –чик, -ист. 

2. Согласование существительных с 

прилагательными. 

3. Развитие зрительного восприятия и внимания. 

4. Работа над слоговой структурой слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
/и

  
«
П

о
г
р

а
н

и
ч

н
и

к
и

»
 

 

1. Игра «Кто кем 

работает?». 

2. Игра «Кому 

что нужно?». 

3. Игра 

«Телефон». 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Мужские 

профессии». 

Цветные 

карандаши. 

Картинка-

наложение 

орудия труда. 

      МАРТ 

  

 

 

 

24 

Ж
Е

Н
С

К
И

Е
 П

Р
О

Ф
Е

С
С

И
И

. Существительные: 

воспитатель, учительница, 

доярка, тренер, врач, логопед, 

повар, медсестра, продавец, 

профессия, парикмахер. 

Прилагательные: аккуратная, 

добрая, строгая, старательная. 

Глагол: воспитывать, учить, 

шить, доить, кормить, лечить, 

продавать. 

1. Развитие связного высказывания о профессиях 

мам. 

2. Употребление имён существительных в 

косвенных падежах. 

3. Развитие творческого воображения, 

подражательности, общей моторики. 

 

П
/и

  
 «

Н
ап

ер
ст

о
к
  
»

 

 

1. Игра 

«Расскажи». 

2. Игра «Кому 

что нужно?». 

3.  Игра 

«Профессии». 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Женские 

профессии». 

  

  
 

 

 

26 
Ж

И
В

О
Т

Н
Ы

Е
  
 Ж

А
Р

К
И

Х
 С

Т
Р

А
Н

. Существительные: Африка, 

жираф, бегемот, лев, леопард, 

слон, кенгуру, черепаха, 

антилопа, носорог.  

Прилагательные: огромный, 

пятнистый, лохматый, 

быстрый, 

неуклюжий, медлительный, 

выносливый. 

Глагол: прыгает, гоняется, 

рычит, охотиться, скрываться, 

убегать, подкрадываться, 

защищаться, нападать. 

1. Образование форм единственного и 

множественного числа имен существительных. 

2. Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

3. Развитие зрительного восприятия и внимания, 

слухового внимания. 

 

П
/и

 «
 Ж

и
р
аф

 »
 

1. Игра «Один-

много». 

2. Игра «Назови 

ласково». 

3.  Игра «Назови 

животных». 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Животные 

жарких стран». 

Картинка-

наложение 

животных. 

Цветные 

карандаши. 

Схема-описания 

животных. 

  

 

 

 

27 

К
О

М
Н

А
Т

Н
Ы

Е
 Р

А
С

Т
Е

Н
И

Я
. 

Существительные: фиалка, 

лист, кактусы, лейка, земля, 

стебель, бутон, герань, запах, 

букет, горшок, лепесток.  

Прилагательные: красивый, 

приятный, нежный, колючий. 

Глагол: расти, расцветать, 

ухаживать, сажать, протирать, 

поливать. 

1. Развитие связной речи. 

2. Развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса. 

3. Согласование имени существительных с 

прилагательными. 

4. Развитие тонкой моторики. 

 

П
/и

  
«
Н

а 
о
к
о
ш

к
е 

в
 г

о
р
ш

о
ч
к
ах

»
 1. Беседа по 

сюжетной 

картине «В 

уголке 

природы». 

2. Игра 

«Сложить 

картинки». 

3. Игра «Какой? 

Какие?». 

4. Игра «Один-

много». 

 

Предметные 

картинки по 

теме 

«Комнатные 

растения». 

Тетрадь Н. В. 

Нищева №1. 

Цветные 

карандаши. 

 



                   

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

9 

Д
О

М
А

Ш
Н

И
Е

  
  

П
Т

И
Ц

Ы
. 

Существительные: доярка, 

петух, курица, утка, гусь, 

индюк, крыло – крылья, перо – 

перья, пух, яйцо – яйца, 

гребешок, голова, шея, 

туловище, цыпленок.. 

Прилагательные: домашний, 

пушистый, красивый. 

Глагол: кукарекает, крякать, 

гоготать, плавать, нырять, 

переплывать, взлетать (на 

забор),  садиться. 

1. Активизация глагольного словаря. 

2.  Употребление существительных с суффиксами 

–онок, -енок, -ат, -ят. 

3.  Образование формы множественного числа 

существительных. 

4.  Развитие зрительного гнозиса, тонкой 

моторики. 

 

 

П
/и

  
«
Д

о
м

аш
н

и
е 

п
ти

ц
ы

»
 

О
б

в
ес

ти
 п

о
 т

о
ч

к
ам

. 

1. Игра 

«Подбери 

слово». 

2.  Игра «Найди 

маму». 

3.  Игра «Один-

много». 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Домашние 

птицы». 

Тетрадь Н. В. 

Нищева №1. 

Цветные 

карандаши. 

НОЯБРЬ 

  

 

 

 

10 

Д
И

К
И

Е
  
Ж

И
В

О
Т

Н
Ы

Е
. 

Существительные:  нора, заяц, 

берлога, лиса, белка, бельчонок, 

зайчонок, медведица, голова, 

шея, туловище, хвост. 

Прилагательные:  мохнатый, 

рыжий, серый, голодный, 

коричневый. 

Глагол:  рычать, мычать,  

грызть, выть, прыгать. 

1.  Употребление существительных с суффиксами  

–онок, -енок, -ат, -ят. 

2.  Подготовка к составлению описательных 

рассказов о животных. 

3.  Развитие речевого слуха, мышления, памяти. 

4. Развитие мелкой моторики. 

 

П
/г

  
«
С

и
д

и
т 

б
ел

к
а 

н
а 

те
л
еж

к
е»

 

 

1. «Назови 

семью». 

2.  Игра 

«Расскажи о 

животном». 

3.  Игра «Кто 

лишний?». 

4.  Раскрасить 

кошку с 

котёнком. 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Дикие 

животные». 

Схема-описание. 

 

  
 

 

 

22 

Д
Е

Н
Ь

 З
А

Щ
И

Т
Н

И
К

А
 О

Т
Е

Ч
Е

С
Т

В
А

. Существительные: солдат, 

моряк, матрос, капитан, мир, 

война, герой, фуражка, автомат, 

пулемет, танк, граница, 

подводная лодка, летчик. 

Прилагательные: военный, 

смелый, храбрый, сильный, 

закаленный, отважный. 

Глагол: охранять, защищать, 

прыгать с парашютом, стоять на 

посту. 

1. Согласование существительных с 

прилагательными. 

2. Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

3. Развитие зрительного восприятия и внимания. 

4. Работа над слоговой структурой слова. 

 

 

П
/и

  
«
П

о
гр

ан
и

ч
н

и
к
и

»
 

 

1. Игра «Какой 

герой?». 

2. Игра 

«Армия». 

3. Игра «Назови 

военную 

технику». 

4. Игра 

«Телефон». 

 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Армия». 

Цветные 

карандаши. 

Картинка-

наложение 

животных. 

  
 

 

 

25 

В
Е

С
Н

А
. 

П
Р

И
З

Н
А

К
И

 В
Е

С
Н

Ы
. 

Существительные: весна, 

природа, капель, сосулька, 

ручей, почка, лужа, льдина. 

Прилагательные: весенний, 

прохладный, яркий, 

солнечный, ясное (небо), 

рыхлый, липкий. 

Глагол: пришла, капать, 

оживает, припекает (солнце), 

сходит (снег), журчат, бегут, 

звенят (ручьи), пригревать. 

Наречия: высоко, тепло, 

холодно. 

 

1. Уточнение глагольного словаря. 

2. Развитие зрительного восприятия и внимания. 

3. Антонимы. 

4. Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

 

П
/и

 «
В

ес
н

я
н

к
а»

 

1. Беседа по 

сюжетной 

картине 

«Приметы 

весны». 

2. Игра 

«Солнышко». 

3. Игра «Что 

делает?». 

4. Игра «Скажи 

наоборот». 

5. Игра «Назови 

ласково». 

Сюжетная 

картина 

«Приметы 

весны». 

Тетрадь Н. В. 

Нищева №1. 

Цветные 

карандаши. 

 

  
 

 

 

28 

Д
И

К
И

Е
 Ж

И
В

О
Т

Н
Ы

Е
  

И
  
 П

Т
И

Ц
Ы

. 

Существительные:  нора, заяц, 

берлога, лиса, белка, 

бельчонок, зайчонок, 

медведица, голова, шея, 

туловище, хвост, ласточка, 

грач, чиж, хвост, перо, клюв. 

Прилагательные:  мохнатый, 

рыжий, серый, голодный, 

коричневый. 

Глагол:  рычать, мычать,  

грызть, выть, прыгать, летать, 

сидеть, кормить.  

1. Употребление предложно-падежных 

конструкций. 

2. Употребление существительных с суффиксами  

–онок, -енок, -ат, -ят. 

3. Образование существительных единственного 

и множественного числа. 

 

П
/и

  
 «

Л
ас

то
ч

к
и

 л
ет

ел
и

»
 

 

1. Игра «Что 

изменилось?». 

2. Игра «Найдём 

детёнышей». 

3. Игра «Один-

много». 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Дикие 

птицы и 

животные». 

Кормушка для 

птиц. 

      АПРЕЛЬ 



                   

43 

 

  

 

 

11 

Н
А

З
Е

М
Н

Ы
Й

  
Т

Р
А

Н
С

П
О

Р
Т

. Существительные: машина, 

автобус, остановка, кузов, руль, 

колесо, фары, дверь, велосипед, 

мопед, мотоцикл, самосвал. 

Прилагательные: грузовой, 

легковой, наземный. 

Глагол: ехать, заводить, чинить, 

заправлять, ремонтировать. 

Наречия: далеко, близко, 

высоко, низко. 

1. Называть части целого предмета. 

2. Образование форм единственного и 

множественного числа имен существительных. 

3.  Развитие зрительного восприятия и внимания,  

тонкой моторики. 

 

П
/и

  
«
М

ч
и

тс
я
 п

о
ез

д
»
 

 

1. Игра «Назови 

одним словом». 

2. Игра «Один-

много». 

3.  Игра «Что 

перепутал 

художник?» 

 

Игрушки по 

теме «Наземный 

транспорт», 

мост, гараж. 

Разрезные 

картинки. 

 

  

 

 

12 

Д
Е

Т
С

К
И

Й
  
С

А
Д

. 

Существительные: воспитатель, 

повар, психолог, прачка 

логопед, методист, медсестра, 

помощник воспитателя.  

Прилагательные: вежливый, 

добрый, заботливый, 

внимательный. 

Глагол: воспитывать, 

заниматься, учить, писать, 

считать, мыть, подметать, 

готовить, лечить, шить, 

кормить, рисовать. 

1. Образование существительных единственного 

и множественного числа  в разных падежах. 

 Р.п.: В детском саду есть машинки, куклы, 

много игрушек, карандашей. 

 Т.п.: Дети рисуют карандашом, мелками. 

 П.п.: Рассказывать о празднике, о занятиях. 

2.  Совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве. 

3.  Развитие внимания,  зрительного гнозиса, 

тонкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
/и

  
  
«
М

ы
 д

ел
ае

м
 з

ар
я
д

к
у
»
 

 

1. Игра 

«Подбери 

слово». 

2.  Игра 

«Послушай и 

повтори». 

3.  Игра 

«Сложить 

картинку». 

 

Предметные 

картинки с 

изображениями 

людей, 

работающих в 

детском саду. 

Разрезные 

картинки. 

  

 

 

 

29 

К
О

С
М

О
С

. 

Существительные: Земля, 

Луна, Солнце, космос, звезда, 

ракета, космонавт, телескоп. 

Прилагательные: солнечный, 

лунный, земной, звездный, 

космический. 

Глагол: лететь, взлетать, 

приземляться, отражать. 

Наречия: далеко - близко, 

высоко – низко, темно – 

светло, ярко – тускло. 

1. Антонимы. 

2. Развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса. 

3. Образование форм единственного и 

множественного числа имен существительных. 

 

П
/и

  
 «

 Р
ак

ет
а 

»
 

 

1. Игра «Скажи 

наоборот». 

2. Игра «Один-

много». 

3.  Игра 

«Сложить 

картинку». 

 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Космос». 

Разрезные 

картинки.  

  

 

 

 

30 

Д
О

М
А

Ш
Н

И
Е

 Ж
И

В
О

Т
Н

Ы
Е

 

И
 П

Т
И

Ц
Ы

. 

Существительные: пёс, кошка, 

бык, птенец, детёныш, 

селезень, утка, петух, перо, 

шерсть, пух, когти, нога, лапа, 

свинья, овца. 

Прилагательные: забавный, 

маленький, большой, жёлтый. 

Глагол: поить, чистить, 

ухаживать, кормить. 

 

1. Развитие диалогической речи, зрительного 

внимания и восприятия. 

2. Составление простых предложений.  

3. Употребление существительных с суффиксами  

–онок, -ок. 

4. Развитие речевого слуха, внимания. 

 

 П
\и

 «
Т

у
зи

к
»
 

1. Беседа по 

сюжетной 

картинке 

«Собака со 

щенятами». 

2. Игра «Кто 

какую пользу 

приносит?». 

3. Игра «У кого 

кто?». 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Домашние 

птицы и 

животные». 

 

  

 

 

 

31 

В
О

Д
Н

Ы
Й

  
Т

Р
А

Н
С

П
О

Р
Т

. Существительные: катер, 

парус, корабль, теплоход, 

яхта. 

Прилагательные: водный, 

длинный, красивый, короткий. 

Глагол: идти, плывёт, гудеть. 

 

1. Называть части целого предмета. 

2. Образование форм единственного и 

множественного числа имен существительных. 

3. Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

 

 

 

 П
\г

 «
К

о
р
аб

л
и

к
и

»
 

1. Игра «Части и 

целое». 

2. Игра 

«Путешествие». 

3. Игра  Один-

много». 

 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Водный 

транспорт». 

Игрушки: катер, 

корабль. 

 

  

 

 

 

32 

И
Г

Р
У

Ш
К

И
. 

Существительные: игрушка, 

мяч, машина, кубики, 

конструктор, пирамидка, 

кукла. 

Прилагательные: 

пластмассовая, деревянная, 

резиновая, плюшевый, 

железная, красивая, 

соломенная. 

Глагол: играть, собирать, 

бросать, катать, ломать. 

1. Образование имён существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

2. Развитие диалогической речи, зрительного 

внимания и восприятия. 

3. Составление описательного рассказа. 

4. Развитие зрительного восприятия и внимания. 

П
\и

  
«
М

я
ч

и
к
»
 

1. Игра 

«Большой-

маленький». 

2. Игра 

«Расскажи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

картинки по 

теме 

«Игрушки». 

Тетрадь Н. В. 

Нищева №1. 

Цветные 

карандаши. 

 

      МАЙ 

  

 

 

 

33 

В
О

Д
Н

Ы
Й

  
М

И
Р

. 

Существительные: рыба, 

туловище, голова, хвост, 

плавник, жабры, аквариум, 

море, дельфин, акула, улитка. 

Прилагательные: проворный, 

красивый, золотой, 

маленький. 

Глагол: плавать, дышать, 

есть, ловить, прятаться. 

1. Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

2. Употребление родительного падежа 

существительного. 

3 Образование существительных единственного 

и множественного числа. 

  

 П
/и

  
 «

 А
к
в
ар

и
у
м

 »
 

 

1. Игра «Скажи 

наоборот». 

2. Игра « 

Какой? Какие? 

Какая?». 

3.  Игра «Один-

много». 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Водный 

мир». 
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      ДЕКАБРЬ 
 

  

 

 

13 

З
И

М
А

. 
З

И
М

У
Ю

Щ
И

Е
 П

Т
И

Ц
Ы

. Существительные: зима, снег, лед, 

сугробы, снегопад, воробей, клюв, 

ворона, сорока, дятел, снегирь, 

синица, голубь, лапы, хвост, сало, 

зерно, кормушка, крупа. 

Прилагательные: чистый, липкий, 

пушистый, мягкий, холодный, 

ледяной, вьюжный, зимний, 

скользкий, зимующие (птицы). 

Глагол: летать, прыгать, зимовать, 

клевать, чирикать, каркать, 

замерзать, кружиться, блестеть, 

дуть, покрывать, скользить. 

1. Образование и использование 

существительных в форме единственного числа 

родительного падежа. 

2. Работа над слоговой структурой слова. 

3. Развитие внимания,  зрительного гнозиса, 

тонкой моторики. 

 

  
П

/и
  
 «

С
н

ег
и

р
и

»
 

 

1. Игра «У 

кормушки». 

2. Игра 

«Телефон». 

3. Игра «Найди 

птицу». 

 

Предметные 

картинки по 

теме 

«Зимующие 

птицы». 

Цветные 

карандаши. 

Картинка-

наложение 

зимующих птиц. 

 

  

 

 

14 

Н
А

Ш
  
  
Г

О
Р

О
Д

 С
О

В
Е

Т
С

К
И

Й
. Существительные: северный 

край, магазины, бассейны, 

банки, музеи, аэропорт, аптеки, 

школа, железнодорожный 

вокзал,  детский сад, улица, дом. 

Прилагательные: чистый, 

большой, снежный, холодный, 

северный, красивый, широкий, 

старинный. 

Глагол: строить, убирать, 

украшать, ремонтировать, 

любоваться, отдыхать. 

1. Антонимы (широкий – узкий, далеко – близко, 

вверху – внизу, старый – новый). 

2. Образование существительных единственного 

и множественного числа. 

3. Развитие тонкой моторики. 

 

П
/и

 «
Л

ет
н

и
й

 с
ад

»
 

О
б

в
ес

ти
 п

о
 т

о
ч

к
ам

. 

1. Игра «Скажи 

наоборот». 

2. Игра «Один-

много». 

 

 

Фотографии 

города 

Советский. 

Изображение 

отдельных 

зданий. 

Цветные 

карандаши. 

 

  

 

 

 

34 

Ц
В

Е
Т

Ы
. 

Н
А

С
Е

К
О

М
Ы

Е
. 

Существительные: 

одуванчик, стебель, жук, 

букет, ромашки, мак, василёк, 

оса, комар, пчела, улей, 

кузнечик, стрекоза, муравей, 

гусеница, муравейник, 

бабочка, крылья, туловище, 

усики, лапки, глаза, хоботок. 

Прилагательные: красивый, 

нежный, полезный, быстрый, 

маленький, полосатая 

(стрекоза, оса). 

Глагол: цвести, пахнуть, 

летает, распускаться, 

стрекочет, пищит, жужжит, 

порхает, ползает. 

1. Согласование существительных с 

прилагательными. 

2. Употребление простых предлогов. 

3. Уточнение глагольного словаря. 

 

П
/и

  
 «

Н
а 

л
у
ж

ай
к
е»

 

1. Игра «Какой? 

Какая? Какие?». 

2.  Игра 

«Прятки». 

3.  Ира «Назови 

слово». 

 

Предметные 

картинки по 

теме «Цветы. 

Насекомые». 

Тетрадь Н. В. 

Нищева №1. 

Цветные 

карандаши. 

 

 

ВСЕГО 

ООД 
 



                   

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

15 

В
О

З
Д

У
Ш

Н
Ы

Й
  
Т

Р
А

Н
С

П
О

Р
Т

. Существительные: самолёт, 

вертолёт, лётчик, пассажир, 

корпус, крылья, пропеллер, 

кабина, пилот. 

Прилагательные: воздушный, 

большой, маленький. 

Глагол: управлять, взлетать, 

лететь, приземляться. 

Наречия: далеко, близко, 

высоко, низко. 

1. Называть части целого предмета. 

2. Образование форм единственного и 

множественного числа имен существительных. 

3. Работа над слоговой структурой слова. 

4. Развитие зрительного восприятия и внимания,  

тонкой моторики. 

 

П
/и

 «
С

ам
о
л
ёт

»
 

 

1. Игра «Назови 

одним словом». 

2. Игра «Один-

много». 

3. Игра 

«Телефон». 

4. Игра «Что 

здесь 

нарисовано?». 

 

Предметные 

картинки по 

теме 

«Воздушный 

транспорт». 

Цветные 

карандаши. 

Картинка-

наложение 

воздушного 

транспорта. 

 

  

 

 

16 

Н
О

В
О

Г
О

Д
Н

И
Й

 П
Р

А
З

Д
Н

И
К

. 

Существительные: ель, 

игрушки: бусы, маска, фонарик, 

мишура, карнавал, гирлянды, 

хоровод, утренник, подарок, 

танец, костюм, Дед Мороз, 

Снегурочка. 

Прилагательные: стройная, 

зеленая, пушистая, душистая, 

колючие (иголки), веселые, 

бумажные, стеклянные, 

семейный (праздник). 

Глагол: наряжать, развешивать, 

встречать, сиять, выступать, 

рассказывать, петь, танцевать. 

1.  Развитие умения вслушиваться в обращённую 

речь, отвечать на вопросы. 

2. Употребление существительных единственного 

числа в косвенных падежах. 

3. Согласование числительных с 

существительными в роде и числе. 

4. Развитие зрительного восприятия и внимания,  

тонкой моторики. 

 

П
/и

 «
С

н
еж

н
ая

 б
аб

а»
 

О
б

в
ес

ти
 и

 у
к
р
ас

и
ть

 ё
л
к
у
. 

1. 

Рассматривание 

картины «У 

ёлки», беседа. 

2. Игра 

«Украсим 

ёлочку». 

3. Игра 

«Посчитаем». 

4. Игра 

«Выполни 

поручение». 

 

Сюжетная 

картина «У 

ёлки». 

Новогодние 

игрушки. 

Тетрадь Н. В. 

Нищева №1. 

Цветные 

карандаши. 

 


