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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 

рассчитана на 1 год и предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи 5- 6 лет. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающ. в силу с 01.09.2020); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; с изменениями от 8 ноября 2022 г. № 955); 

- Приказ Министерства просвещения РФ №1022 от 24 ноября 2022 г. «Об 

утверждении Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года №28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642; 

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. №16); 

- Устава МДОУ «Детский сад №19 комбинированного вида»; 

- Образовательной программой МДОУ «Детский сад №19 комбинированного 

вида»; 

- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад №19 

комбинированного вида». 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель реализации рабочей программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (п.10.1. ФАОП 

ДО). 

Задачи рабочей программы: 

-реализация содержания АОП ДО; 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
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-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. (п.10.2. ФАОП ДО). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы к формированию рабочей программы: 

- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся; 

- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. (п.10.3. ФАОП ДО). 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся. Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 
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3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей) (п.10.3.3. ФАОП ДО). 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее 

недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

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 
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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. 

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, 

эмоциональнооттеночных, 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. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей 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 ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства (п.10.4. 

ФАОП ДО). 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

окружающего мира; 

2) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

3) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

4) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

5) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

6) владеет простыми формами фонематического анализа; 

7) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных ,односложных); 

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

9) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
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устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

11) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

12) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

14) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

15) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

16) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

17) определяет времена года, части суток; 

18) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

19) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

20) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

21) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

22) владеет предпосылками овладения грамотой; 

23) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

24) сопереживает персонажам художественных произведений; 

25) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

26) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

27) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек) 

(п.10.4.3.3. ФАОП ДО). 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

-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 
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существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка (п.10.5.2. ФАОП ДО). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР (ОНР) 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) карты развития ребенка с ОВЗ; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ (п.10.5.4. ФАОП 

ДО). 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики (п.10.5.5. ФАОП ДО). 

Педагогическая диагностика педагога детского сада преимущественно направлена 

на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки 

его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Без 

педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает 

цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

—деятельностных умений ребенка; 

—интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

—личностных особенностей ребенка; 

—поведенческих проявлений ребенка; 

—особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

—особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 
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2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

—не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

—учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

личностного становления ребенка; 

—обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

—в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

—в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

—в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

—во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 

Между тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и 

анализ результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 

с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений 

активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть 

выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 
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новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих 

эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 

педагога важно прежде всего замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив 

его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного 

толкования, порой диаметрально противоположного. 

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 

диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, 

чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, 

где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, 

чтобы в целом личность становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

 

II. Содержательный раздел 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательной области «Речевое развитие» 

(п.32. ФАОП ДО) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

-овладения речью как средством общения и культуры; 

-обогащения активного словаря; 

-развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
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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. (п.32.3. ФАОП 

ДО). 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности (п.32.3.1. ФАОП ДО). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 
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дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- Cпб: «Детство-пресс», 2019. 

 Нищева Н.В. Тетрадь. Занимаемся вместе. Старшая группа I и II 

часть.- Спб.: «Детство-Пресс», 2022. 

 Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР ( с 5 до 6 лет). Спб.: «Детство-Пресс», 2023. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет. 

Спб.: «Детство-Пресс», 2017. 

 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать, I 

период. Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста.- М.: Гном, 2022. 

 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. Альбом 1, 

-М.: Гном, 2022. 

программа образовательная Комплексная Н.В. Нищева  Перечень 

програм 

м и 

пособий 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

(п.32.3.4. ФАОП ДО). 

Таблица 1. Перечень программ и методических пособий учителя-логопеда 
 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

-характер взаимодействия с педагогическим работником; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 
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партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей (п.38. 

ФАОП ДО). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 



14  

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

(п.5.2.1. ФАОП ДО). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

-организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

-при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

-репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

-метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

-при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых -принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

-исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

-демонстрационные и раздаточные; 
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-визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные. 

Средства, используются для развития следующих видов деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

-предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

-игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

-познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы 

и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

-музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только 

от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 

образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (п.43.1. ФАОП ДО). 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-коррекция  речевых  нарушений  на  основе  координации  педагогических, 
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психологических и медицинских средств воздействия; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия (п.43.2. ФАОП ДО). 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям) (п.43.3. 

ФАОП ДО). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

-познавательное развитие, 

-развитие высших психических функций; 

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР 

(п.43.4. ФАОП ДО). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей (п.43.5. ФАОП ДО). 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте) (п.43.6. ФАОП ДО). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов  языковой 
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способности; 

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом (п.43.7. ФАОП ДО). 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР (п.43.8. ФАОП ДО). 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте (п.43.9.1. ФАОП ДО). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 
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получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. (п.43.9.2. ФАОП ДО). 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

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 (п.43.10. ФАОП ДО). 

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 
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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 (п.43.10.1. ФАОП ДО). 

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 

(п.43.10.2. ФАОП ДО). 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания (п.43.10.3. ФАОП ДО). 

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 
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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 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 (п.43.10.4. ФАОП ДО). 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве (п.43.11. ФАОП ДО). 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
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подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы (п.43.11.1. ФАОП ДО). 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 
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звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки (п.43.11.2. 

ФАОП ДО). 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного 

или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением ( голосок - голосище); с 

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

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять 
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логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе (п.43.11.3. ФАОП ДО). 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и 

синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР 

(п.43.11.4. ФАОП ДО). 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

-научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 
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практическом уровне; 

-определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

-овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний (п.43.11.4.1. ФАОП ДО). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

-пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

-грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

-использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

-соблюдать мелодико-интонационную структуру речи (п.43.11.4.3. ФАОП ДО). 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения (п.43.11.4.4. ФАОП ДО). 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Деятельности и культурные практики в Учреждении. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законным 

представителям); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) (п.49.1.3.4. ФАОП 

ДО. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 
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такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность 

в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия 

-уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

-организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

-расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

-поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

-создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 

и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

-поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

-внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 
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задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Все усилия педагогических работников 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 
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восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. (п.39. ФАОП ДО). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР. 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

-выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

-вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательный процесс; 

-внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

-коммуникативно-деятельностное  - направлено на повышение  педагогической 
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культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями (законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

-организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

-повышение уровня родительской компетентности; 

-гармонизацию семейных детско-родительских отношений. (п.39.3. ФАОП ДО). 

Таблица 2. * План сотрудничества с родителями на 2024-2025 учебный год 

 

№п/п Содержание мероприятия Дата проведения 

1. Оформление папок передвижек. 4-15 сентября 

2. Родительское собрание «Будем знакомы» 12 октября 

3. Родительское собрание «Поговорим о 
нравственности» (старшая группа №11) 

16-20 октября 

4. Мастер-класс «Гимнастика для язычка» 16-20 октября 

5. Совместный праздник «Осенины» 23-27 октября 

6. Консультации «Игры и упражнения на развитие 
мелкой моторики рук у дошкольников» 

23октября-3 ноября 

7. Консультация «Домашняя работа» 16- 17 ноября 

8. Совместный праздник «День матери» 23- 24 ноября 

9. Оформление папки –передвижки «Речевые игры 
по дороге в детский сад» 

4-14 декабря 

10. Совместный праздник «Новый год» 25-29 декабря 

11. Консультация «Эти трудные звуки» 15-19 января 

12. Консультация «Развитие речи дошкольников 
через речевые игры и упражнения» 

29 января - 9 февраля 

13. Совместный праздник «8 марта» 4 – 7 марта 

14. Мастер-класс «Дыхательная гимнастика» 22-26 апреля 

15. Родительское  собрание  «Наши  успехи.  Итоги 
работы за год» 

13- 17 мая 

16. Консультация «Летом отдыхаем – звуки не 

теряем» 

3-7 июня 
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2.7 Рабочая программа воспитания (в соответствии с ФАОП ДО п. 49 

Содержательный раздел и п. 2.12 АОП для обучающихся 

МДОУ «Детский сад №19 комбинированного вида») 

 

III. Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка (п. 51. 

ФАОП ДО) 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (п.51.3. ФАОП ДО). 

 

1.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

Наличие социально- 

бытовых условий, 
пунктов 

 

Наименование оборудования 

1. Физическое 

развитие 

 Ортопедические коврики. 

Балансир 

2. Познавательно

е, речевое, 

художественно

- эстетическое, 

социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Групповой блок Групповые помещения   оснащены: 

современной  мебелью,  отвечающей 

гигиеническими и  возрастными 

особенностями   воспитанников; 

программно-методическим 

обеспечением;       игровым 

оборудованием; 
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   дидактическими и развивающими 

играми; магнитофонами; мягким 

инвентарем. 

  Кабинет учителя- 

логопеда 

(приспособленный) 

Детские столы и стулья, зеркало, 

дидактические игры и пособия, 

методическая литература, наборы 

картинок, панно букв, наборное 

полотно; зонды массажные, 

зондозаменители. 

 

1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

Образовательная 

область 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Физическое развитие Спортивный инвентарь для выполнения общеразвивающих 

упражнений, освоения основных движений. 

Оборудование для игр с элементами спорта. 

Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Познавательное 

развитие 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Плакаты. 

Раздаточный материал: счетный материал, наборы цифр. 

Материал для опытно-экпериментальной деятельности: 

приборы-помощники (емкости, воронки, сито, пипетка), магнит, 

материалы для экспериментирования (песок, крупы, сода). 

Календарь природы. 

Знаково-символический материал. 

Гербарий, коллекции. 

Глобус, календарь, часы. 

Детские энциклопедии. 

Электронные образовательные ресурсы. 

Речевое развитие Наглядно-дидактические пособия. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Книги и хрестоматии для детского чтения. 

Кукольный театр, пальчиковый театр, теневой театр. 

Портреты детских писателей. 

Аудиозаписи сказок. 

Раздаточный материал: наборы для звукового анализа слов (для 

детей 5-6 и 6-7 лет). 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

Наглядно-дидактические пособия. 

Предметы декоративно-прикладного искусства и народного 

творчества. 

Репродукции картин разных жанров. 

Детские музыкальные инструменты. 

Наборы деревянного, пластмассового, металлического 

конструктора, схемы построек. 

Наборы карандашей, фломастеров, акварельных и гуашевых красок, 
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 цветных мелков. Бросовый и природный материал. 

Портреты художников, композиторов. 

Аудиозаписи музыкальных произведений. 

Кукольный театр, пальчиковый театр, теневой театр. 

Атрибуты для драматизации 

Электронные образовательные ресурсы. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Атрибуты и предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр, 

наборы посуды и мебели для кукол 

Плакаты 

Символика РФ, Курской области, и др. 

Дорожные знаки 

Настольно-печатные дидактические игры 

Наборы для дежурства по столовой и уголку природы. 

1.3. Режим дня (в соответствии с п. 3.7 АОП для обучающихся МДОУ «Детский сад №19 

комбинированного вида») 

 

1.4. Расписание занятий (в соответствии с п. 3.11 АОП для обучающихся МДОУ 

«Детский сад №19 комбинированного вида») 

 
Расписание логопедических занятий учителя-логопеда Солодухиной С.В. в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Виды 

логопедических 

занятий 

                              Подгрупповые занятия 

Время проведения 

занятий 

 8.00-8.50 8.00-8.50 8.00-8.50 8.00-8.50 

Количество занятий  3 3 3 3 

Количество детей 

на одном занятии 

 2-3 ребенка 2-3 ребенка 2-3 ребенка 2-3 ребенка 

Продолжительность 

логопедических 

занятий 

 17 минут 17 минут 17 минут 17 минут 

Виды 

логопедических 

занятий 

                             Фронтально-подгрупповые занятия 

Время проведения 

занятий 

 9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Количество детей 

на одном занятии 

 6 -7детей 6-7 детей 6-7 детей 6 -7детей 

Продолжительность 

логопедических 

занятий 

 25 минут 25 минут 25 минут 25 минут 

Виды 

логопедических 

занятий 

                             Индивидуальные занятия 

Время проведения 

занятий 

15.00-17-00 

 

9.00-9.25 

10.45-12.00 

10.10-12.00 9.00-9.25 

10.45-12.00 

9.00-9.25 

10.45-12.00 

Количество занятий 7 занятий 6 занятий 7 занятий 6 занятий 7 занятий 

Продолжительность 

логопедических 

занятий 

17 минут 16-17 минут 15-16 минут 16-17 минут 14 минут 

Взаимодействие 

учителя-логопеда с 

воспитателями 

15.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 

Взаимодействие 

учителя-логопеда с 

родителями 

17.00-19.00     

 

  



 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда Солодухиной С.В. 

 

                  ФОРМЫ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

ДНИ  

НЕДЕЛ

И 

                  ДЕТИ I  смена.   ДЕТИ II смена. СОТРУДНИКИ РОДИТЕЛИ 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

 15.00 – 17.00 – 

индивидуальные 

занятия(7) 
 

15.00 – 19.00 - взаимодействие учителя – 

логопеда с воспитателями группы 

компенсирующей направленности. 

17.00 – 19.00 - 

взаимодействие учителя – 

логопеда с родителями. 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

8. 00 - 9.00 - подгрупповые занятия (3).  

9.35 – 10.00 – первое фронтально подгрупповое занятие. 

10.10 – 10.35 – второе фронтально - подгрупповое занятия. 

 9.00 – 9.25 

10.45 – 12.00 - индивидуальные занятия (6). 

 8.00 – 12.00 - взаимодействие учителя – 

логопеда с воспитателями группы 

компенсирующей направленности. 

 

С
Р

Е
Д

А
 

8. 00 - 9.00 - подгрупповые занятия (3).  

9.00 – 9.25 – первое фронтально подгрупповое занятие. 

09.35-10.00– второе фронтально - подгрупповое занятие. 

 10.10 – 12.00 - индивидуальные занятия (7). 

 8.00 – 12.00 - взаимодействие учителя – 

логопеда с воспитателями группы 

компенсирующей направленности. 

. 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
  

8. 00 - 9.00 - подгрупповые занятия (3).  

9.35 – 10.00 – первое фронтально подгрупповое занятие. 

10.10 – 10.35 – второе фронтально - подгрупповое занятия. 

 9.00 – 9.25 

10.45 – 12.00 - индивидуальные занятия (6). 

 8.00 – 12.00 - взаимодействие учителя – 

логопеда с воспитателями группы 

компенсирующей направленности. 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 8. 00 - 9.00 - подгрупповые занятия (3).  

9.35 – 10.00 – первое фронтально подгрупповое занятие. 

10.10 – 10.35 – второе фронтально - подгрупповое занятия. 

 9.00 – 9.25 

10.45 – 12.00 - индивидуальные занятия (7). 

 8.00 – 12.00 - взаимодействие учителя – 

логопеда с воспитателями группы 

компенсирующей направленности. 
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1.5. * Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(в соответствии с п. 3.13 АОП для обучающихся с ТНР 

МДОУ «Детский сад №19 комбинированного вида») 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию 

отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно- 

творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить 

эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с 

родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам 

отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих 

с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить 

о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией 

можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая 

часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать 

акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Перечень развлечений и праздников 

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, 

«8 марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей. 

Развлечения:  День  знаний,  фольклорные  праздники  («Прощание  с  зимой», 

«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и 

медведь», «Теремок», «Колобок». Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 
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Календарно – тематическое планирование занятий в старшей группе №5 для детей с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения 

речи 

Неделя Дата Лексическая тема Фонетика 

Сентябрь 2024 года. 

1 –ая-неделя 2.09 - 30.09 Диагностика. 

Составление индивидуальных коррекционных маршрутов. 

Разработка рабочей программы логопеда. 
2 –ая-неделя 

3 –ая-неделя 

4 –ая-неделя 

Октябрь 2024 года. 

1 –ая-неделя 01.10 – 04.10 Осень. Признаки осени. Деревья  

осенью. 

Звук «а». Буква Аа. 

2 –ая-неделя 09-7.10 – 11.10 Овощи. Огород.  Звук «у».  Буква Уу 

3–ая-неделя 14.10 – 18.10 Сад. Фрукты.                                                                                                     Звук «о». Буква Оо. 

4 –ая-неделя 21.10 – 25.10 Лес. Грибы. Ягоды.                     Звук «э». Буква Ээ . 

Ноябрь 2024 года. 

1 –ая-неделя 28.10 – 01.11 Одежда.  Звук «ы».  Буква Ыы. 

2 –ая-неделя 04.11 – 08.11 Обувь.  Звук «и».  Буква Ии. 

3 –ая-неделя 11.11 – 15.11 Игрушки.  Звуки «т», «ть». Буква Тт. 

4 –ая-неделя 18.11 – 22.11 Посуда.                                                                                     Звуки «п», «пь». Буква П п. 

Декабрь 2024 года. 

1 –ая-неделя 02.12 – 06.12 Зима. Зимующие птицы.  Дифференциация звуков«т – п», «ть – пь». 

2 –ая-неделя 09.12 – 13.12 Домашние животные зимой.  Звуки «н», «нь». Буква Нн. 

3 –ая-неделя 16.12 – 20.12 Дикие животные зимой. Дифференциация звуков «т- п- н», «ть-пь-нь». 

4 –ая-неделя 23.12 – 27.12 Новый год. Звуки «м», «мь». Буква Мм. 

   

Январь 2025 года. 

2 –ая-неделя 13.01 – 17.01 Мебель.  Звуки «к», «кь». Буква К 

3–ая-неделя 20.01 – 24.01 Транспорт. Повторение ранее изученных звуков и букв. 

4 –ая-неделя 27.01 – 31.01 Профессии на транспорте.  Звуки «б», «бь». Буква Бб. 

Февраль 2025 года. 

1 –ая-неделя 03.02 – 07.02 Детский сад. Профессии.  Дифференциация звуков «б» - «п», «бь» - «пь». 

2 –ая-неделя 10.02 – 14.02 Профессии. Швея.  Звуки «д», «дь». Буква Дд. 

3 –ая-неделя 17.02 – 21.02 Профессии на стройке.  Дифференциация звуков«д» - «т», «дь» - «ть». 

4 –ая-неделя 24.02 – 28.02 Наша армия.  Звуки «г», «гь». Буква Гг. 

Март 2025года. 

1 –ая-неделя 03.03 – 07.03 Весна.  Дифференциация звуков «к» - «г», «кь» - «гь». 

2 –ая-неделя 10.03 – 14.03 Комнатные растения.  Звуки «ф», «фь». Буква Фф. 

3 –ая-неделя 17.03 – 21.03 Аквариумные и пресноводные рыбы. Повторение ранее изученных звуков и букв. 

4 –ая-неделя 24.03 – 29.03 Наш город. Звуки «в», «вь». Буква Вв. 

   

Апрель 2025 года. 

1 –ая-неделя 31.03 – 04.04 Сельскохозяйственные работы весной.  Дифференциация звуков «в» - «ф»,  «фь» - «фь». 

2 –ая-неделя 07.04 – 11.04 Космос.  Звуки «х», «хь». Буква Хх. 

3 –ая-неделя 14.04 – 18.04 Хлеб.  Дифференциация звуков«к – г - х», «кь – гь – хь». 

4 –ая-неделя 21.04 – 25.04 Почта. Звуки «с», «сь». Буква Сс. 

Май 2025 года. 

1 –ая-неделя 05.05 – 09.05 Правила дорожного движения. Дифференциация звуков«с» - «сь». 

2 –ая-неделя 12.05 – 16.05 Насекомые и пауки.  Звуки «з», «зь». Бква Зз. 

3 –ая-неделя 19.05 – 23.05 Лето. Дифференциация звуков«з» - «зь». 

4 –ая-неделя 26.05 – 30.05 Полевые цветы. Дифференциация звуков«с – з», «сь – зь». 



 

Календарно – тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Месяц Неделя Лексическая тема Содержание работы Итоговое мероприятие, народный календарь, 

праздничные даты 

Сентябрь  1 -4  

 

1-4 недели сентября – педагогическая диагностика. 

Мониторинг, составление индивидуальных коррекционных планов, разработка рабочей программы. 

Мониторинг индивидуального развития детей учителем-логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом 

Октябрь 1   «Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный календарь – Сергий Капустник. Создание 

экологического дневника. День учителя 

Тематический день 

«Старикам везде у нас 

почет», посвященный 

Международному дню 

пожилых людей (1 

октября) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной,

 музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви  к 

пожилымлюдям. Оказание посильной

 помощи, проявление заботы, внимания. 

Социальная акция 

«Подарки для пожилых людей», 

Выставка работ семейного творчества 

2  «Овощи. Огород» Расширять представления о дарах осени. 

Воспитывать уважение к людям, благодаря 

труду которых овощи, фрукты, хлеб

 появляются на нашем столе. 

Установление связей между трудом людей 

разных профессий 

Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

Народный календарь – Покров 

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

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь – Ознобицы. 

4   «Лес. Ягоды. Грибы» Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом» 

Народный календарь – Прасковья - Грязнуха 

Ноябрь  1  «Одежда» Установление связей между погодными 

условиями и выбором подходящей 

одежды и обуви. Сравнение тканей, выбор 

ткани для шитья летней, зимней, весенней 

одежды 

Вечер досуга с использованием фольклорного материала 

(потешек, частушек, прибауток). 

Народный кадендарь – Прасковья - Льняница. 

День народного единства 

2  «Обувь» Спортивный праздник. 

Народный календарь - Кузьминки 

3   «Игрушки» Знакомство с народным промыслом по 

созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями игрушки 

Изготовление игрушек из природного материала для 

младшей группы. 

Народный календарь – Федот Ледостав 

4    «Посуда» Познакомить детей с классификацией посуды - 

кухонная, столовая, чайная. Закрепить знания 

об обобщающем понятии посуда. Продолжать 

учить детей выделять существенные признаки 

посуды, различия и по различиям осуществлять 

классификацию посуды по назначению 

Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста 

«Моя любимая чашка» (совместное с родителями 

творчество). 

Народный календарь – Федот Студит. 

 



 

«День матери» 

однодневный проект к дню 

матери 

Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов 

День матери. Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери 

Декабрь  1  «Зима. Зимующие птицы» Основные названия зимующих птиц, из каких 

частей состоит их тело, чем оно покрыто, как 

птицы передвигаются, чем питаются, где живут. 

Знакомство с потребностями птиц в зимний 

период и способами помощи 

человека природе. 

Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный календарь – Введение. Изготовление 

кормушек для птиц 

День воинской славы России 

2   «Домашние животные» Выполнение индивидуальных проектов с 

родителями на основе индивидуальных 

познавательных вопросов детей о домашних 

животных. 

Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный праздник – Георгий Победоносец 

3   «Дикие животные» Интегрированное занятие «Как олененку маму искали» 

из цикла «Новые развивающие сказки». Народный 

праздник – Никола Зимний. 

День ракетных войск 

4  «Здравствуй, Новый год» Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Народный праздник – Лукин день 

Драматизация русской народной сказки 

«Зимовье зверей». Изготовление гирлянд и игрушек для 

украшения групповой комнаты и ѐлки. Новогодний 

утренник 

5  Каникулярное время. 

Январь  2  «Мебель» Активизация словаря за счет названий 

предметов мебели. 

Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по схемам и 

описанию. 

Народный праздник – Сочельник. 

День российской печати 

3    «Транспорт» Ознакомление детей с разными видами 

транспорта нашего города: грузовой, 

пассажирский 

Экскурсия «На нашей улице». 

Народный праздник – Крещение. 

День инженерных войск 

4   «Профессии на 

транспорте» 

Ознакомление с видами работ людей разных 

профессий, чьядеятельность 

связана с работой на транспорте 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Народный праздник – Татьянин день. 

Февраль  1  «Детский сад. Профессии» Развитие интереса детей к людям разных 

профессий, работающих в детском саду 

Экскурсия на пищеблок, в прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс, в кабинет старшего 

воспитателя. 

Народный календарь – Кудесы 

2   «Ателье. Профессии. 

Швея» 

Знакомство с разными видами ткани, 

Знакомство с конкретными профессиями (швея, 

закройщица), установление связи между трудом 

людей разных профессий. 

Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

Народный календарь – Сретенье. 

День гражданской авиации 

3    «Стройка. Профессии на Праздничный утренник 



 

стройке Воспитание уважения к трудящемуся человеку День народного единства – Агафья коровница. 

День Защитника Отечества 

4  «Наша армия» Осуществлять патриотическое воспитание: 

знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные тендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Спортивный праздник. 

Народный праздник – Онисим  Зимобор 

Март  1  «Весна. 

Мамин праздник» 

Расширять     представления     о     весне. 

Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней

 природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка 

и т. д.) 

Праздничный утренник. 

Народный календарь – Тимофей Весновей. 

Международный женский день 

2 «Комнатные растения» Расширять представление о комнатных 

растениях 

Народный календарь – Василий Капельник 

3  

 
«Рыбы» Расширять представления о 

пресноводных и аквариумных рыбах 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный календарь – Герасим -  Грачевник. 

День работника торговли 

4   «Наш город» Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений города 

(поликлиника, магазин, школа, кинотеатр, кафе 

и др.) Знакомство со 

смыслом некоторых памятников города. 

Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей, проживающих на 

территории города 

 Экскурсия по улице города. 

Народный праздник – Алексей теплый. 

День моряка подводника 

Апрель 1 «Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» 

Установление связей между трудовыми 

процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы и др.) 

Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. 

Народный праздник – Благовещение, встреча весны. 

День смеха. 

2 «Космос» Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы. 

Воспитывать гордость за нашу страну. 

«Раз планета, два комета» (коллективная работа). 

Народный праздник – Марья Зажги снега. 

День космонавтики 

3 

 
«Откуда хлеб пришел?» Уточнять и активизировать словарь по теме 

«Хлеб». Дать представление о хлебе как о 

продукте труда многих 

людей. Знакомство с трудом взрослых от зерна 

до буханки хлеба 

Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный праздник – Родион Ледолом Досуг «Золотые 

слова – хлеб всему голова». 



 

4 

 
«Почта» Знакомство с конкретными профессиями, 

установление связи между ними 

Экскурсия на почту. 

Народный праздник – Мартын Лисогон. 

День пожарной охраны 

Май  1 

 
«Правила дорожного 

движения» 

Закреплять знания о безопасности дорожного 

движения и о безопасных маршрутах 

передвижения. 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-постовой». 

День весны и труда 
 

2 

 
«Насекомые и пауки» 

 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

поведение насекомых). 

Расширять представления о простейших связях 

в природе. 

Формировать представления об опасных для 

человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

Приобщать к правилам безопасного для 

человека и окружающего 

мира природы поведения. 

Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный праздник – Иов Огуречик, 

Народный праздник – Еремей -  Запрягальник. 

День Победы 

«День Победы» «9 мая» 

 

Воспитывать гордость за свой народ, за страну. 

Продолжать формировать 

патриотические качества. Развивать интерес к 

отдельным фактам истории 

3 

 
«Лето» Летние забавы и развлечения, правила 

безопасности в природе, дома, на улице. 

Интегрированное занятие «Как девочка 

еще раз встретила кузнечика» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

4 

 
«Полевые цветы» Народный праздник – Арина Рассадница. Высаживание 

рассады цветов на участке вместе с родителями. 

Всероссийский день библиотек 

4 неделя мая – Педагогическая диагностика. 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом 
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Календарный план воспитательной работы  МДОУ «Детский сад № 19 комбинированного вида» 

№п/п Государственные, 

народные праздники, 

памятные даты 

(в соответствии с 

ФОП) 

Содержание мероприятий Дата проведения 

1.  Развлечение «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

(площадка по ПДД) 

14 сентября 

2.  Поход в лес «Унылая пора! Очей очарованье» 20, 21 сентября 

3. 27 сентября: День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

Оформление стенгазет, коллажей 27 сентября 

4.* 30 сентября- День 

города Железногорска 

Выставка рисунков «Мой любимый город» 29 сентября 

5. 1 октября: 

Международный день 

пожилых людей 

Акция «Подари открытку бабушке и дедушке» 2 октября 

6. 4 октября: День защиты 

животных 

Выставка рисунков (в группах) 4 октября 

7. Третье воскресенье 

октября  (15  октября): 

День отца в России. 

Развлечение «Веселые старты» 

(совместно с отцами) 

12 октября 

8.  Физкультурное развлечение «Осень, осень, в гости 

просим» 

18-19 октября 

9.  Праздник «Осенины» 23-27 октября 

10.  Конкурс рисунков «Детству-безопасные дороги» 9 ноября 

11.  Развлечение «Мама, Ваня, Петя, я- мы спортивная 

семья» 

16, 17 ноября 

12. Последнее воскресенье 

ноября (26 ноября): 

День матери в России 

Развлечение «День матери» (старшие, 

подготовительные группы). 

Изготовление открыток для мамы (младшие, 

средние группы) 

23, 24 ноября 

13. 3 декабря: День 

неизвестного солдата 

Виртуальная экскурсия «Памятник неизвестному 

солдату» 

1 декабря 

14. 3 декабря: 

Международный день 

инвалидов 

Чтение художественной литературы В.Катаева 

«Цветик-семицветик», беседа по прочитанному 

2 декабря 

15. 5 декабря: День 

добровольца 

(волонтера) в России 

Акция «Наши добрые дела» 5 декабря 

16. 9 декабря: День Героев 

Отечества 

Тематическое занятие «День Героев Отечества» 8 декабря 

17. 12 декабря: День 

Конституции 

Российской Федерации 

Тематическая беседа «День Конституции РФ» 12 декабря 

18.  Развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» 19-20 декабря 

19.  Развлечение в бассейне «В поисках новогодней 

елочки» 

21 декабря 

20. 31 декабря: Новый год Новогодние утренники 25-29 декабря 
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21.  Зимний спортивный праздник «Нам морозы 

нипочем, дружим с клюшкой и мячом» 

17, 18 января 

22. 27 января: День снятия 

блокады Ленинграда 

Тематическая беседа «Дорога жизни» 26 января 

23. 2 февраля: День 

разгрома советскими 

войсками немецко- 

фашистских  войск  в 

Сталинградской битве 

Просмотр презентации (видео) 2 февраля 

24. 8 февраля: День 

российской науки 

Тематический день «Путешествие в страну науки» 8 февраля 

25.  

23 февраля: День 

защитника Отечества 

Выставка рисунков «День защитника Отечества» 20 февраля 

Развлечение «Праздник смелых и отважных» 21, 22 февраля 

26.  

8 марта: 

Международный 

женский день 

Выставка рисунков «Подарок для мамы» 1 марта 

Праздник «8 Марта» 4-7 марта 

27.  Развлечение «В гости к Солнышку» 14 марта 

Праздник «Масленица» 15 марта 

28. 18 марта: День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Виртуальная экскурсия «Достопримечательности 

Крыма» 

18 марта 

29.  Развлечение «День Нептуна» 20 марта 

30. 22  марта  —  Сороки, 

День прилета птиц 

Развлечение «День прилета птиц» 22 марта 

31. 27  марта:  Всемирный 

день театра 

Конкурс театрализованных представлений по 

мотивам русских народных сказок 

26, 27 марта 

32. 1 апреля- 

Международный день 

птиц 

Тематическая выставка «Международный день 

птиц» (на группах) 

1 апреля 

33. 12 апреля: День 

космонавтики 

Тематическая выставка «День космонавтики» 10 апреля 

Физкультурный досуг «Был первым в космосе 

Гагарин. Каким по счету будешь ты?» 

11, 12 апреля 

34.  Драматизация произведений по правилам 

дорожного движения «Сказки на новый лад» 

(на площадке по БДД) 

17, 18 апреля 

35. 22 апреля: Всемирный 

день Земли 

Экологический практикум «День Земли» 

(тематический день) 

22-23 апреля 

36. 1 мая: Праздник Весны 

и Труда 

Трудовая акция «Наш огород» 29, 30 апреля 

37. 9 мая: День Победы Тематическая беседа «День Победы»  

7,8 мая 

38.  Экскурсия в сквер Воинской Славы, возложение 

цветов 

8 мая 

39.  Поход в лес «Весна идет, весне-дорогу» 14,15,16 мая 
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40. 24 мая: День 

славянской 

письменности  и 

культуры 

Тематическая беседа «День славянской 

письменности» 

24 мая 

41. 1 июня: День защиты 

детей 

Праздник «День защиты детей» 31 мая 

42. 5 июня: День эколога Драматизация экологических сказок 5 июня 

43. 6 июня: День русского 

языка 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина 6 июня 

44. 12 июня: День России Праздник «День России» 11 июня 

45.  Поход «Вот оно какое наше лето» 18, 19 июня 

46. 22 июня: День памяти и 

скорби 

Экскурсия в краеведческий музей 21 июня 

47.  Развлечение «Морское веселье на необитаемом 

острове» 

26, 27 июня 

48.  Развлечение «Нам на месте не сидится» 3, 4 июля 

49. 8  июля:  День  семьи, 

любви и верности 

Развлечение «День семьи, любви и верности» 8 июля 

50.  Экскурсия к пешеходному переходу, светофору 17, 18 июля 

51.* День металлурга Выставка рисунков «День металлурга» 19 июля 

52.  Физкультурный досуг «Путешествие в мир 

дворовых игр» 

25 июля 

53.  Тематическая выставка «Дорожная азбука» 1 августа 

54.  Тематический день «Фестиваль народных игр» 8 августа 

55. 12 августа: День 

физкультурника 

Развлечение «Все на спорт» 12 августа 

56. 22 августа: День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Развлечение «День Государственного флага РФ» 22 августа 

57.* 23 августа: День 

победы советских войск 

над немецкой армией в 

битве  под  Курском  в 

1943 году 

Тематическая беседа «Курская битва» 23 августа 

58. 27 августа: День 

российского кино 

Просмотр мультфильмов 

(в музыкальном зале) 

27, 28 августа 

 

1.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(п.52. ФАОП ДО) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в группе должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Группа имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС группа должна обеспечивать и 

гарантировать: 
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-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся) (п.52.1. ФАОП ДО). 

ППРОС группы создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

-содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 

ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

-трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

-полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

-доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 
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познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

-безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в гркппе, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

-эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; (п.52.2. ФАОП ДО). 

ППРОС в группе должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педаго- 

гических работников (п.52.3. ФАОП ДО). 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 
 

№ 

п/п 

Критерии Характеристика 

1. Насыщенность Насыщенность среды должна соответствовать 

возрастным возможностям детей и содержанию ООП ДО. 

Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируе 

мость 

Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункцион 

альность 

Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах 
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  детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность Вариативность среды предполагает: 
- наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6. Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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Перспективное планирование занятий учителя-логопеда в группе №5 компенсирующей направленности для детей с ТНР  

 
№п/п 

Дата Тема Программные задачи Примечание 

(литература, № 

занятия, страница) месяц неделя 

1. сентябрь I Мониторинг Развитие словаря; понимание значений действий; использование 

существительных; использование прилагательных; использование 

обобщающих понятий. 

Речевая карта. 

Верещагина Н.В. 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 5-6 лет с 

ТНР. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022. – 32 с. 

2.  Понимание значения действий, выраженных: приставочным глаголом, 

личными глаголами, возвратными глаголами. 

 

3.  Понимание и использования в речи обобщающих понятий.  

4.  Понятие и использование в речи: антонимов, синонимов, местоимений, 

наречий, числительных, предлогов. 

 

5. II Мониторинг Развитие грамматической стороны речи: образование и использование в 

речи существительных, прилагательных, глаголов, числительных; 

Составление простых предложений (по вопросам, по картине, по серии 

картинок). 

 

6.  Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, употребление существительных в единственном и 

множественном числе. 

 

7.  Употребление и образование глаголов в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. 

 

8.  Образование относительных, притяжательных прилагательных,  



 

78 
 

    согласование в роде, числе, падеже.  

9. III Мониторинг Развитие фонетико-фонематической системы языка; интонация, голос, 

темп речи; воспроизведение звуков, цепочки слогов, слов. Определение 

звука по позициям (начало, середина, конец слова). 

 

10.  Умеет различать на слух длинные и короткие слова; может определять 

количество слогов в словах из одного-трех слогов; может синтезировать 

слово из двух-трех слогов. 

 

11.  Определение гласного, согласного звука в позиции начало-середина-конец 

слова, твердый-мягкий звук, звонкий-глухой звук. 

 

12.  Обследование звукопроизношения.  

13. IY Мониторинг Развитие связной речи и речевого общения: 

Составление рассказа по образцу (описание, по сюжетной картинке, по 

серии сюжетных картинок). 

 

14.  Составление рассказа, пересказ знакомой сказки.  

15.  Монологическая и диалогическая речь; 
Слушает собеседника, задает ли вопросы, отвечает ли на поставленные 

вопросы. 

 

16.  Итоги диагностики  

17-20. октябрь I Осень Закрепление представлений об осени м ее приметах. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме «Осень» (осень, дождь, туман, слякоть, 

ветер, туча, лист, листопад; хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, 

короткий, ясный, длинный; идти, желтеть, краснеть, дуть, опадать; 

пасмурно, солнечно, дождливо, ясно). Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование прилагательных с существительными в роде и чис - 

ле в именительном падеже, составление простых предложений и распростра - 

нение их прилагательными). Формирование понятия о речевых и неречевых 

звуках. 

Расширение представлений об осенних изменениях в природе. Активизация 

словаря по теме «Осень». Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными в роде, числе). 

*Конспекты подгруппо- 

вых логопедических за- 

нятий в старшей группе 

детского сада для детей 

с ОН Р.— СПб.: ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС   2007.- 

704 с. 

Стр.11 

Обучение 

элементам грамоты 

Занятие №1 

Понятие о речи 

Познакомить детей с понятием «речь», функциями речи; учить отвечать на 

вопросы, составляя полную фразу; развивать способность к 

самостоятельным выводам; учить правилам общения с книгой. 

Повествовательная интонация предложения. - Составление схемы 

предложения предлога) Составление простых предложений по картине, по 

**Цуканова СП., Бетц 

Л.Л. УЧИМ РЕБЕНКА 

ГОВОРИТЬ И 

ЧИТАТЬ. Конспекты 

занятий  по  развитию 
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    опорным словам, по схеме. фонематической 

стороны    речи  и 

обучению грамоте детей 

старшего дошкольного 

возраста.   I  период 

обучения  /   СП. Цу- 

канова, Л.Л. Бетц. — 

М..: Издательство 

ГНОМ и Д, 2020. — 160 

с. 

Стр.2 

Занятие №2 

Понятие о 

предложении 

Дать понятие о предложении, о его признаках, о последовательности 

предложений в высказывании; показать, что предложение состоит из слов, 

познакомить со схемой предложения; тренировать в составлении простых 

предложений. 

**Стр.25 

Осень Расширение представлений об осенних изменениях в природе. Активизация 

словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи (состав- 

ление простых распространенных предложений по картинкам). Закрепление 

знания буквы А и умения находить ее среди других букв алфавита. 

*Стр.30 

21-24. II Овощи Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Овощи. Огород» 

(огород, овощи, картофель, морковь, свекла, репа, редис, редька, лук, 

чеснок, баклажан, кабачок, помидор, огурец, укроп, петрушка; растить, 

убирать, копать, дергать, срезать, укладывать, хранить, готовить, 

варить, жарить, солить, мариновать, тушить, нарезать; вкусный, 

полезный, сочный, душистый, мягкий, крепкий, гладкий, шершавый, 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, коричневый). Расширение 

представлений о важности труда взрослых. 

*Стр.36 

Занятие №3 

Слова, 

называющие 

предметы 

Дать понятие о словах, называющих предметы; уточнять представление об 

одушевленных и неодушевленных предметах; учить ставить к словам 

вопросы кто? что?; упражнять в передаче вопросительные интонации. 

**Стр.29 

Занятие №4 

Слова, 

называющие 

действия. 

дать понятие о словах, называющих действия; уточнить и расширить 

глагольный словарь; развивать логическое мышление; закрепить умение 

составлять схему предложения. 

**Стр.31 
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   Овощи . Уточнение и активизация словаря по теме «Овощи. Огород». Совершен- 

ствовать навыки рассматривания картины, формировать целостное представ- 

ление об изображенном на ней. Активизировать словарь глаголов по теме 

«Овощи». 

*Стр.50 

25-28. III Фрукты Закрепление представлений о фруктах. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Сад. Фрукты» (фрукты, яблоко, груша, слива, 

лимон, апельсин, мандарин, спелый, ароматный, сочный, гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, зреть, собирать, заготавливать). 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе). 

*Стр.55 

Занятие №5 

Слова, 

называющие 

признаки предмета 

Дать понятие о словах, называющих признаки предмета; расширить и 

уточнить словарь признаков предмета; упражнять в согласовании имен 

прилагательных с именами существительными. 

**Стр.34 

Занятие №6 

Понятие о звуке 

Дать понятие о звуке и звуковой структуре слова; развивать фонематический 

слух; учить выделять начальный гласный звук в слове и конечный 

согласный; развивать мелкую моторику. 

**Стр.36 

Фрукты Обеспечение целостного восприятия картины «Мы играем в магазин». 

Расширение,  уточнение  и  активизация  словаря  по  темам  «Овощи», 

«Фрукты», «Профессии. Продавец». Обучение завершению рассказа по кар- 

тине, начатого педагогом. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных и прилагательных с уменьшительными 

суффиксами, образование относительных прилагательных с суффиксом – 

ов-). Совершенствование навыка чтения. 

*Стр.75 

29-32. IY Лес. Грибы. Ягоды. Закрепление представлений о лесе и растениях, произрастающих в лесу. 

Уточнение и расширение и активизация словаря по теме «Лес. Грибы. 

Ягоды» (лес, гриб, ножка, шляпка, боровик, подосиновик, подберезовик, 

лисичка, мухомор, опенок, сыроежка; ягода, кустик, земляника, черника, 

малина, клюква, брусника; собирать, заготавливать, прятаться, висеть; 

ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, душистый, ароматный, 

мягкий, гладкий). Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными в роде и числе). 

*Стр.87 

Занятие №7 

Звук [У] 

Дать понятие о гласном звуке У; уточнить его артикуляцию; научить четко 

интонировать звук У в словах; выделять звук У из ряда гласных звуков, 

слогов; развивать дыхание и голос, артикуляционную моторику; учить 

образовывать глаголы с приставкой у. 

**Стр.39 
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   Занятие №8 

Буквы У, у 

Закреплять у детей произнесение звука У; познакомить с его графическим 

обозначением; учить соотносить звук и букву; обучать звуковому анализу; 

познакомить с предлогом у; учить строить предложения по схеме; развивать 

мышление, графические навыки. 

**Стр.42 

Лес. Грибы. Ягоды. Расширение представлений об изменениях, происходящих в природе 

осенью. Активизация словаря по теме «Лес. Ягоды. Грибы». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). Совершенствование навыка чтения слияния гласных с 

пройденными буквами. Совершенствование навыка слогового анализа. 

*Стр.109 

33-36.  V  
Одежда 

деталях, материалах, из которых она сшита. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Одежда» (одежда, комбинезон, куртка, пальто, плащ, платье, 

брюки, рубашка, кофта, свитер, шорты, майка, трусы, сарафан, колготки, пижа- 

ма, рукав, воротник, капюшон, карман, удобный, новый, нарядный, теплый, шер- 

стяной, шелковый, надевать, снимать, носить, стирать, гладить, чистить). 

Уточнение, активизация словаря по теме «Одежда». Совершенствование на- 

выка чтения и печатания. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование относительных прилагательных, согласование прилагательных 

с существительными). 

*Стр.114 

Занятие №9 

Звук [а] 

Уточнить артикуляцию звука [а]; учить четко произносить звук А в слове, 

выделять его из ряда гласных звуков, слогов, из начала и конца слова в 

ударной позиции. 

**Стр.44 

Занятие №10 

(закрепление) Звук 

[а] 

Закрепить артикуляцию звука А; учить детей выделять звук из состава 

слова, упражнять в образовании формы множественного числа с окончанием 

-а; расширять словарь. 

**Стр.47 

Одежда Уточнение, активизация словаря по теме «Одежда». Совершенствование на- 
выка чтения и печатания. Совершенствование грамматического строя речи 
(образование относительных прилагательных, согласование прилагательных 
с существительными). Обучение составлению рассказа по сюжетной картине 
по коллективно составленному плану. Формирование целостного впечатле- 
ния об изображенном на картине. Уточнение и активизация словаря по теме 
«Одежда». Совершенствование стилистического строя речи (подбор антони- 
мов по теме «Одежда»). Совершенствование грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с существительными, употребление суще- 
ствительных в косвенных падежах). 

*Стр. 131 

37-40. ноябрь I Обувь Активизация словаря по теме «Обувь». Закрепление представлений об обу- *Стр.139 
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    ви, ее назначении, деталях, материалах, из которых она сделана. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Обувь» (обувь, сапоги, ботин- 

ки, кроссовки, туфли, тапки, босоножки, сандалии, шлепанцы; надевать, 

снимать, носить, беречь, чистить; кожаный, замшевый, резиновый, 

удобный). Совершенствование навыка составления и чтения слогов. Совер - 

шенствование грамматического строя речи (образование и использование 

относительных прилагательных). 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление существи - 

тельных с предлогом, образование существительных с уменьшительно-лас- 

кательными суффиксами). 

 

Занятие №11 

Буква Аа 

Закрепить звук А; познакомить детей с графическим обозначением; учить 

соотносить звук и букву; обучать составлению сложного предложения с 

противительным союзом А по схеме. 

**Стр.49 

Занятие №12 

Звуки [а], [у]. 

Буквы а,у 

Закрепить звуки[а], [у]; учит детей выделять эти звуки из состава слова; 

обучить звуко-буквенному анализу слов ау, уа 

**Стр. 52 

Обувь Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Обувь». Совер - 

шенствование навыка чтения слогов и слов с ними. Развитие синтаксиче - 

ской стороны речи (формирование понятия предложение, составление 

предложений из данных слов). Совершенствование грамматического строя 

речи (употребление существительных с предлогом, образование существи - 

тельных с уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

*Стр.156 

41-44. II Игрушки Активизация словаря по теме «Игрушки». Уточнение и расширение пред- 

ставлений об игрушках, их назначении, деталях и частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они сделаны. Уточнение и активизация сло - 

варя по теме «Игрушки» (игрушка, кукла, коляска, кубики, конструктор, 

клоун, машина, играть, беречь, ломать, придумывать, укачивать, убаюки- 

вать; новый, красивый, яркий, интересный). Обеспечение целостного вос- 

приятия картины. Обучение составлению плана рассказа и рассказа по 

отдельным эпизодам картины. 

*Стр.162 

Занятие №13 

Звуки [о] 

Уточнить произношение звука О; научить четкому произношению звука О; 

учить выделять звук из состава слова в ударной позиции. 

**Стр.55 

Занятие №14 

Буквы О, о 

Закрепить произношение звука О; познакомить детей с его графическим 

обозначением; учить соотносить звук и букву; упражнять в употреблении 

предлога о, в составлении предложения по схеме. 

**Стр.59 
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   Игрушки Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Игрушки». 

Совершенствование навыка звукового анализа. Определение места звука в 

слове. 

*Стр.183 

45- 48. III Посуда Уточнение и расширение представлений о посуде, ее назначении, деталях и 

частях, из которых она состоит; материалах, из которых она сделана. Фор- 

мирование понятий чайная, столовая, кухонная посуда. Уточнение и активи- 

зация словаря по теме «Посуда» (посуда, чайник, кастрюля, сковорода, 

ковш, дуршлаг, супница, тарелка, ложка, вилка, масленка, солонка, хлебни- 

ца; готовить, варить, жарить, кипятить, тушить, наливать, класть; 

столовый, кухонный, чайный, фарфоровый, металлический, стеклянный, 

серебряный). Совершенствование грамматического строя речи (использова- 

ние имен существительных в косвенных падежах), навыков чтения и печата- 

ния слов. 

*Стр.188 

Занятие №15 

Звук [и] 

Уточнить произношение звука И; развивать интонационную 

выразительность речи, мелкую моторику, голос; учить выделять звук из 

состава слова 

**Стр.61 

Занятие №16 

Звук [и] 

(закрепление) 

Закрепить звук И; учить выделять звук И из состава слова; обучать 

звуковому анализу ряда гласных, дать понятие о многозначности слов. 

**Стр.64 

Посуда Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Посуда». Уточнение 

и расширение представлений об этикете. Обучение составлению рассказа по 

картине по данному плану. Обеспечение целостного восприятия картины. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование числитель- 

ных два и пять с существительными). Развитие элементарных математиче- 

ских представлений (совершенствование навыков счета в пределах пяти). 

*Стр.208 

49-52. IY Зима Закрепление представлений о зиме и ее приметах. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Зима» (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, ме- 

тель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, голубь, 

воробей, снегирь, синица, кормушка, корм, помощь; холодный, белый, 

пушистый, снежный, морозный, сильный, голодный', замерзать, покрывать, 

выпадать, завывать, заметать, кормить, сыпать). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствование слоговой структуры слов (трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). Закрепление знаний о предложении. Совершенствование 

навыков звукового анализа, синтеза и чтения слов. 

*Стр.215 
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   Занятие №17 

Буквы И.и 

Закрепить звук И, познакомить с графическим обозначением звука И; учить 

соотносить звук и букву; формировать навык звуко-буквенного анализа слов 

**Стр.66 

Занятие №18 

Звук [э] 

Уточнить артикуляцию звука Э; учить выделять звук Э из состава слова; 

обучать звуковому анализу. 

**Стр.69 

Зима Активизация словаря по теме «Зима. Зимующие птицы». Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с су- 

ществительными в роде и числе, образование прилагательных и 

существительных с уменьшительными суффиксами). 

*Стр.238 

53-56. декабрь I Домашние 

животные 
Закрепление представлений о домашних животных, их внешнем виде, образе 

жизни в зимний период, повадках. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Домашние животные» (животное, корова, лошадь, коза, 

овца, свинья, собака, кошка, рога, грива, копыта, хлев, стойло, сено, пойло, 

запас; домашний, теплый, полезный, умный; кормить, поить, чистить, доить, 

возить, охранять, ловить, давать, приносить). Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных с суффиксами 

-онок-, -емок-, -ат-, -ят-). Профилактика нарушений письменной речи. 

Совершенствование слоговой структуры слов (трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Домашние 

животные». Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

имен существительных с предлогами, образование однокоренных слов). 

*Стр.244 

Занятие №19 

Буквы Э, э 

Закрепить звук Э, познакомить с графическим обозначением звука Э; учить 

соотносить звук и букву 

**Стр.72 

Занятие №20 

Звук[ы] 

Уточнить произношение звука Ы; учить интонировать звук Ы; выделять 

звук Ы из состава слова; обучать анализу звукового ряда гласных. 

**Стр.74 

Домашние 

животные 
Закрепление представлений о домашних животных, их внешнем виде, образе 

жизни в зимний период, повадках. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Домашние животные» (животное, корова, лошадь, коза, 

овца, свинья, собака, кошка, рога, грива, копыта, хлев, стойло, сено, пойло, 

запас; домашний, теплый, полезный, умный; кормить, поить, чистить, 

доить, возить, охранять, ловить, давать, приносить). Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных с суффиксами 

-онок-, -емок-, -ат-, -ят-). Профилактика нарушений письменной речи. 

Совершенствование слоговой структуры слов (трехсложные слова с одним 

*Стр.263 
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закрытым слогом). 

 

57-60. II Дикие животные Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Дикие животные». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование существитель- 

ных с уменьшительными суффиксами, согласование прилагательных с 

существительными). 

Закрепление представлений о диких животных, их внешнем виде, образе 

жизни в зимний период, повадках. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Дикие животные» (животное, зверь, медведь, волк, лиса, бар- 

сук, заяц, белка, еж, лось, рысь, рога, копыта, мех, шкура, лапа, берлога, нора, 

дупло, логово, лежка; дикий, хищное, травоядное, голодный, злой; менять, 

линять, спать, добывать, охотиться). Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, 

-ят-). Совершенствование слоговой структуры слов (трехсложные слова с 

одним закрытым слогом). 

*Стр.270 

Занятие №21 

Буква Ы 

Закреплять произношение звука Ы; познакомить с его графическим 

обозначением; учить соотносить звук и букву; развивать голос и дыхание; 

формировать графические навыки; обучать звуко-буквенному анализу, 

чтению и письму буквенных рядов. 

**Стр.78 

Занятие №22 

Звуки [ы]-[и], 

Буквы ы, и 

Учить дифференцировать звуки [ы]-[и] и буквы И-Ы в словах и слогах; 

обучать звуко-буквенному анализу. 

**Стр.80 

Дикие животные Актуализация словаря по темам «Зима» и «Дикие животные». Обогащение 

словаря лексикой, обозначающей ощущения, эстетические оценки. Обучение 

составлению рассказа по картине. Профилактика нарушений письменной 

речи. 

*Стр.282 

61-64. III Новый год Активизация и актуализация словаря по теме «Новогодний праздник». 

Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. Закрепление 

представлений о новогоднем празднике. Уточнение, расширение и активи- 

зация словаря по теме «Новогодний праздник» (елка, хоровод, карнавал, 

маска, украшение, подарок, конфетти, Дед Мороз, Снегурочка; веселый, 

праздничный, новогодний; украшать, дарить, получать, вынимать, вешать). 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов (выделение 

согласного на фоне слова. Совершенствование грамматического строя речи 

(подбор однокоренных слов к слову елка). 

*Стр.295 
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   Занятие №23 

Гласные звуки и 

буквы. 

Обобщить знания о гласных звуках и буквах; обучать звуко-буквенному 

анализу; развивать артикуляционную моторику, дыхание и голос. 

**Стр.83 

Занятие №24 

Слог 

Дать понятие о слоговом составе слова; формировать умение выполнять 

слоговой анализ 

**Стр.87 

  Новый год Активизация словаря по теме «Новогодний праздник». Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

слоговой структуры слова. Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными, образование прилагатель- 

ных и существительных с уменьшительными суффиксами). Профилактика 

нарушений письменной речи. Совершенствование навыка чтения слогов и 

слов. 

*Стр.314 

65-68. январь II Мебель Уточнение и активизация словаря по теме «Мебель». Совершенствование 

грамматического строя речи. Расширение и углубление представлении о 

мебели, ее назначении, деталях и частях; материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Мебель» 

(мебель, шкаф, диван, кровать, кресло, стол, стул, комод, стенка, полка, 

тахта, табурет, пуф, качалка, дверца, ножка, спинка, сиденье, 

подлокотник; сидеть, лежать, хранить, убирать, вешать, протирать; 

деревянный, кожаный, мягкий). Совершенствование грамматического строя 

речи (употребление существительных с предлогами; образование 

относительных прилагательных, согласование прилагательных с 

существительными). Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Закрепление знаний о предложении. 

*Стр.320 

Занятие №25 

Слог. 
 
Закрепить умение делить слова на слоги; дать понятие о слогообразующей 

роли гласных звуков; научить составлять слоговые схемы. 

**Стр.89 

Занятие №26 

Ударение 
 
Дать понятие о словесном ударении; учить выделять голосом ударный глас- 

ный звук; показать смыслоразличительную роль ударения; совершенство- 

вать навык звуко-слогового анализа слова. 

**Стр.92 

Мебель Активизация словаря по теме «Мебель». Совершенствование навыков слогового 

и звукобуквенного анализа слов. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование однокоренных слов). Совершенствование навыка чтения слогов и слов. 

Развитие синтаксической стороны речи (закрепление понятия предложение). 

*Стр.330 
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69-72.  III Транспорт Активизация словаря по теме «Транспорт». Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. Расширение и закрепление 

представлений о транспорте. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Транспорт» (транспорт, машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, кузов, руль, 

кабина, пассажир, остановка, шофер, водитель; ехать, плыть, лететь, 

везти, перевозить, управлять, тормозить, останавливаться; грузовой, 

пассажирский). Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление глаголов с различными приставками, простых предлогов). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

*Стр.340 

Занятие № 27 

Звук [м] 

Уточнить произношение звука М; дать понятие о согласном звуке, звонком; 

учить интонированию звука М; обучать выделению звука из состава слова; 

познакомить с анализом и синтезом обратного слога. 

**Стр.95 

Занятие №28 

Звук [мь]; 

дифференциация 

звуков [м] -[мь] 

Уточнить произношение звука [мь]; дать понятие о твердых и мягких 

согласных звуках; учить выделать звуки М, МЬ из состава слова; учить 

дифференцировать звуки по твердости и мягкости; познакомить с анализом 

и синтезом прямого слога. 

**Стр.98 

Транспорт Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Транспорт». 

Совершенствование навыка составления описательного рассказа по заранее 

составленному плану. 

*Стр.359 

73-76. IY Профессии на 

транспорте 

Расширение и закрепление представлений о профессиях людей, работающих 

на транспорте. Уточнение, расширение и активизация словаря  по  теме 

«Профессии на транспорте» (профессия, шофер, водитель, машинист, летчик, 

капитан, кондуктор, контролер; управлять, водить. рулить, сигналить, 

перевозить, продавать; нужный, трудный). Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. 

*Стр.363 

Занятие №29 

Буквы М, м 

Закрепить звуки М, МЬ; познакомить с их графическим обозначением; 

сформировать умение читать обратный и прямой слог; обучать звуко- 

буквенному анализу; развивать интонационную выразительность речи, 

зрительное восприятие, пространственную ориентацию. 

**Стр.101 

Занятие №30 

Буквы М, м 

(закрепление) 

Закрепить звуки М, МЬ, буквы М, МЬ; обучать чтению слов и предложений 

по схеме; развивать интонационную выразительность речи; формировать 

навык письма буквы М, м и слов с ними; познакомить с написанием 

большой буквы в начале предложения. 

**Стр. 103 
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   Профессии на 

транспорте 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Профессии на 

транспорте». Формирование навыков анализа и синтеза предложений. 

Формирование направленной воздушной струи. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование существительных с числительными 

два и пять). Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа слов. 

*Стр.379 

77-80. V Профессии в 

детском саду 
Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых 

людей. Расширение и уточнение представлений о профессиях людей, 

работающих в детском саду. Расширение и активизация словаря по теме 

«Детский сад. Профессии» (профессия, работа, педагог, заведующая 

детским садом, воспитатель, психолог, логопед, музыкальный руководитель, 

руководитель физвоспитания, врач, медицинская сестра, массажист, повар, 

кладовщик, прачка; воспитывать, учить, обменять, заниматься, помогать, 

руководить, лечить, готовить, варить, жарить, резать, стирать, гладить, 

хранить, делать массаж; нужный, необходимый, полезный, любимый). 

Развитие фонематических представлений (подбор слов на заданный звук). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

*Стр.384 

Занятие №31 

Звуки [в], [вь] 

Уточнить артикуляцию звуков В, ВЬ; учить выделять звуки из состава слова 

дифференцировать звуки по признаку твердости-мягкости; обучать анализу 

и синтезу прямого слога; развивать артикуляционную моторику, дыхание, 

голос, логическое мышление. 

**Стр.106 

Занятие №32 

Звуки [в] -[в′] 

(закрепление) 

Закрепить знания о звуках В, ВЬ; развивать фонематический слух; 

формировать навыки звукового анализа; обучать образованию слов с 

помощью приставок; дать понятие о сложных словах 

**Стр.109 

Профессии в 

детском саду 

Активизация и актуализация словаря по теме «Детский сад. Профессии». 

Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

*Стр.402 

81-84. февраль I Профессии. 

Дизайнер одежды 

Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых 

людей. Расширение и уточнение представлений о профессии швеи. Расши- 

рение и активизация словаря по теме «Профессии. Швея» (профессия, 

работа, ателье, фабрика, швея, портниха, одежда, ткань, пуговица, швейная 

машина, нитки, ножницы, метр: кроить, шиты нужный, необходимый, 

полезный). Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование фонематического восприятия. Совершенствование 

навыки слогового анализа и синтеза слов. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

*Стр.407 
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   Занятие №33 

Буквы В,в 

Закрепить звуки В, ВЬ; познакомить с их графическим обозначением; 

обучать звуко-буквенному анализу, чтению слогов, односложных и 

двусложных слов; познакомить с написанием большой буквы в именах 

людей; развивать зрительное восприятие. 

**Стр.111 

Занятие №34 

Буквы В, в 

(закрепление) 

Закрепить звуки В, ВЬ; формировать навык письма буквы В, в, слогов с 

ними; уточнить употребление предлога в; обучать составлению 

предложения по схеме и объединению предложений в рассказ, составлению 

схемы предложения с предлогом в. 

**Стр.113 

Профессии. 

Дизайнер одежды 

Активизация и актуализации словаря по теме «Профессии. Швея». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

употребление относительных прилагательных). Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Совершенствование навыков звукового анализа 

(определение места звука на фоне слова). Совершенствование навыка чтения 

предложений. 

*Стр.422 

85-88. II Профессии на 

стройке 

Расширение, активизации и актуализация словаря по теме «Профессии на 

стройке». Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами, образование и употребление относительных 

прилагательных, согласование прилагательных с существительными). 

Совершенствование навыка чтения. 

Расширение и закрепление представлении о профессиях людей, работающих 

на стройке. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Профес- 

сии настройке» (профессия, работа, стройка, архитектор, инженер, 

строитель, рабочий, каменщик, крановщик, бульдозерист, экскаваторщик, 

плотник, стекольщик, кровельщик, сантехник, маляр, штукатур; строить, 

копать, рыть, расчищать, поднимать, класть, штукатурить, красить, 

крыть, стеклить, проводить; нужный, трудный, полезный). 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений со словами потому что). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

*Стр.427 

Занятие №35 

Звуки [н], [нь] 

Уточнить артикуляцию звуков Н, НЬ; учить выделять звуки из состава слова 

дифференцировать звуки по признаку твердости-мягкости; обучать анализу 

и синтезу прямого слога и обратного; развивать артикуляционную моторику, 

дыхание, голос. 

**Стр.115 

Занятие №36 

Звуки [н], [нь] 

(закрепление) 

Закрепить знания о звуках Н, НЬ; развивать фонематический слух; 

формировать навыки звукового анализа; упражнять в подборе слов- 

антонимов. 

**Стр.119 
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   Профессии на 

стройке 

Расширение, активизации и актуализация словаря по теме «Профессии на 

стройке». Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами, образование и употребление относительных 

прилагательных, согласование прилагательных с существительными). 

*Стр.444 

89-92. III Наша армия Расширение, уточнение и активизация словаря по темам «Наша армия» 

(работа, служба, граница, охрана, пограничник, наряд; собака, овчарка, 

ошейник, повадок, след, форма, оружие, рация, наушники, бинокль, вышка, 

столб, ограждение, полоса, песок; охранять, осматривать, наблюдать; смелый, 

важный, отважный). Обеспечение целостного восприятия картины «На 

границе». Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

*Стр.448 

Занятие №37 

Буквы Н, н. 

Закрепить знания о звуках Н, НЬ; познакомить с графическим обозначением; 

обучать звуко-буквенному анализу; чтению слогов и двусложных слов; 

упражнять в подборе слов-синонимов 

**Стр.122 

Занятие №38 

Буквы Н, н 

(закрепление) 

Закрепление знания о звуках Н, НЬ и буквах Н, н; формировать навык 

письма букв и слов с ними; уточнить употребление предлога на; обучить 

чтении предложения по схеме. 

**Стр.125 

Наша армия Актуализация словаря по теме «Наша армия». Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. Профилактика нарушений письменной речи. 

*Стр.462 

93-96. IY Весна Закрепление представлений о весне и ее приметах. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Весна» (весна, оттепель, солнце, облако, со- 

сулька, капель, проталинка, верба, лужа, ручей, ледоход, льдина, почка, под- 

снежник, мать-и-мачеха, мимоза, фиалка, трава; грач, грачиха, грачата, 

гнездо, скворец, соловей, аист, кукушка, ласточка, утка, гусь, лебедь, насе- 

комое; чистый, голубой, прозрачный, первый, длинный, звонкий, хрупкий, 

белоносый; наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, гро- 

хотать, набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить, растить). Со- 

вершенствование грамматического строя речи (образование однокоренных 

слов). Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза слов. Совер - 

шенствование синтаксической стороны речи (составление простых распро- 

страненных предложений). 

*Стр.469 

Занятие №39 

Звуки [п], [пь]. 

Уточнить артикуляцию звуков П, ПЬ; учить выделять звуки из состава слова 

дифференцировать звуки по признаку твердости-мягкости; обучать анализу 

и синтезу прямого слога; развивать артикуляционную моторику, дыхание, 

высоту и силу голоса; познакомить с многозначностью слова плита, пила 

**Стр.128 
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   Занятие №40 

Звуки [п], [пь] 

Закрепить знания о звуках П, ПЬ; развивать фонематический слух; 

формировать навык звукового анализа; упражнять в употреблении 

несклоняемых существительных; развивать логическое мышление, высоту 

голоса. 

**Стр.130 

Весна Актуализация словаря по теме «Весна». Формирование целостного впечат - 

ления об изображенном на картине «Грачи прилетели». Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование навыка звукового анализа 

(определение места звука в слове). Совершенствование навыка составления 

и чтения слов. 

*Стр.489 

97- 

100. 

март I Комнатные 

растения 

Активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные растения». Совер- 

шенствование навыка звукового анализа и синтеза. Активизация и актуали- 

зация словаря по теме «Комнатные растения». Формирование целостного 

впечатления об изображенном на серии картинок. Совершенствование навы- 

ка составления рассказа по серии картинок. Совершенствование навыка сло- 

гового анализа. Профилактика нарушений письменной речи. 

*Стр.496 

Занятие №41 

Буквы П,п 

Закрепить звуки П, ПЬ; познакомить с их графическим обозначением; 

обучать звуко-буквенному анализу, чтению двусложных слов; развивать 

зрительное восприятие. 

**Стр.134 

Занятие №42 

Буквы П, п 

(закрепление) 

Закрепить звуки П, ПЬ и буквы П, п; формировать навык письма букв, 

слогов с ними и слово папа; уточнить употребление предлога по; обучать 

чтению предложения по схеме и составлению схемы предложения, 

закрепить понятие о родственных словах. 

**Стр.136 

Комнатные 

растения 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме «Комнатные рас - 

тения». Совершенствование грамматического строя речи (согласование су- 

ществительных с числительными два и пять). Совершенствование синтакси- 

ческой стороны речи, составление сложноподчиненных предложений со сло- 

вами для того чтобы. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

*Стр.514 

101- 

104. 

II Пресноводные 

рыбы 

Расширение представлений об аквариумных рыбах, формирование представ- 

лений о пресноводных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, повадках. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Пресноводные 

рыбы» (животное, рыба, река, пруд, озеро, водоем, аквариум, малек, икра, 

охота, хищник, меченосец, гуппи, скалярия, гурами, сом, щука, лещ, карп, 

ерш, карась, плотва, окунь, судак, красноперка, форель, туловище, хвост, 

плавник, чешуя, жабры; прозрачный, хищный, зубастый, длинный, блестя- 

*Стр.519 
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    щий, усатый, полосатый, серебристый; ловить, охотиться, плавать, раз- 

множаться, питаться, затаиться). Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление имен существительных с предлогами, обогащение 

речи словами-антонимами). Совершенствование навыков звукового анализа. 

Совершенствование навыков чтения и «печатания» слов с пройденными бук- 

вами. 

 

Занятие №43 

Звуки [т], [ть]. 

Уточнить артикуляцию звуков Т, ТЬ; учить выделять звуки из состава слова 

дифференцировать звуки по признаку твердости-мягкости; обучать анализу 

и синтезу прямого слога; развивать артикуляционную моторику, дыхание, 

голос 

**Стр.139 

Занятие №44 

Звуки [т], [ть] 

(закрепление) 

Закрепить артикуляцию звуков Т, ТЬ; учить выделять звуки из состава слова 

дифференцировать звуки по признаку твердости-мягкости; познакомить со 

схемой слова; упражнять в согласовании существительных с числительным 

«пять», в образовании глаголов множественного числа настоящего времени, 

в образовании глаголов с приставкой –от; развивать память и мышление. 

**Стр.143 

Пресноводные 

рыбы 

Активизация и актуализация словаря по теме «Пресноводные рыбы». Совер- 

шенствование навыка слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование однокоренных слов). Профилак- 

тика нарушений письменной речи. Совершенствование умения петь легко, 

естественным голосом с динамическими оттенками, не форсируя звук, де- 

лать логические ударения. 

*Стр.533 

105- 

108. 

III Наш город Активизация и актуализация словаря по теме «Наш город». Совершенство- 

вание навыка составления рассказа по серии картинок. Формирование це - 

лостного впечатления об изображенном на серии картинок. Совер- 

шенствование грамматического строя речи (образование притяжательных 

прилагательных). 

*Стр.542 

Занятие №45 

Буквы Т,т 

Закрепить звуки Т, ТЬ; познакомить их с графическим обозначением; 

обучать звуко-буквенному анализу односложных слов, чтению закрытых 

слогов, слов; развивать зрительное восприятие. 

**Стр.146 

Занятие №46 

Буква Т, т 

(закрепление) 

Закрепить звуки Т, ТЬ, буквы Т, т; совершенствовать звуко-буквенный 

анализ, формировать навык письма букв, слогов. Односложных слов; 

обучать чтению текста; упражнять в словообразовании. 

**Стр.149 

Наш город Активизация и актуализация словаря по теме «Наш город». 

Совершенствование  навыка  составления  рассказа  по  серии  картинок. 

*Стр.558 
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    Формирование целостного впечатления об изображенном на серии картинок. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование притя- 

жательных прилагательных). 

 

109- 

112. 

IY Весенние 

сельскохозяйственн 

ые работы 

Расширение представлений о необходимости и значении труда взрослых 

людей. Формирование представлений о труде людей весной на селе. 

Расширение и активизация словаря по теме «Весенние 

сельскохозяйственные работы» (рабочий, хлебороб, овощевод, садовод, 

пастух, поле, сад, огород, теплица, пастбище, пахота, сев, побелка, 

трактор, плуг, борона, лопата, грабли, семена, ведро, кисть, весенний, 

черный, влажный, белый; пахать, боронить, рыхлить, копать, белить, 

сеять). Формирование навыка образования сложных слов. Обогащение 

экспрессивной речи сложными словами. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

*Стр.563 

Занятие №47 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепить знания о предметах, признаков предметов, их действий **Стр.29-38 

Занятие №48 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление понятия о звуке, букве. **Стр.36 

Весенние 

сельскохозяйственн 

ые работы 

Активизация и актуализация словаря по теме «Весенние 

сельскохозяйственные работы». Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии картинок. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). Совершенствование навыка слогового анализа. 

*Стр.575 

113- 

116. 

апрель I Космос Активизация словаря по теме «Космос». Совершенствование навыков звуко- 

вого и слогового анализа и синтеза. Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных с существительными). Совер- 

шенствование навыка чтения слогов, слов, предложений. Совер- 

шенствование навыка «печатания». 

*Стр.584 

Занятие №49 

Повторение, 

Повторение, закрепление понятия слог, формировать умение выполнять 

слоговой анализ. 

**Стр.87 
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   закрепление 

пройденного 

материала 

  

Занятие №50 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Повторение, закрепление понятия о словесном ударении, выделять голосом 

ударный слог. 

**Стр.92 

Космос Активизация и актуализация словаря по теме «Космос». Уточнение 

представлений о труде космонавтов, о необходимости и важности их труда. 

Совершенствование навыков рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображенном на ней. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числительных с существитель- 

ными мужского и женского рода, употребление простых предлогов). 

*Стр.600 

117- 

120. 

II Откуда хлеб 

пришел 

Формирование представлений о труде хлеборобов, о важности их труда. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Хлеб» (хлеб, злак, 

пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, комбайн, мельник, мука, пекарь, 

тесто, булка, сдоба, бублик, сушка, пряник, печенье, пирожное, торт; 

золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной, сдобный, вкусный; 

растить, ухаживать, убирать, молотить, месить, печь). 

Совершенствование навыков рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображенном на ней. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование навыка звукового анализа 

слов. 

*Стр.605 

Занятие № 51 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Повторить, закрепить понятие о предложении; составление схем 

предложений. 

**Стр.25 

Занятие №52 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Повторить, закрепить знания о интонационных признаках предложений 

(восклицательные, вопросительные, повествовательные). 

**Стр.27 

Откуда хлеб 

пришел 

Активизация и актуализация словаря по теме «Хлеб». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и употребление существительных 

*Стр.620 
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    с суффиксом -иц-). Формирование представлений о труде людей в пекарне, о 

необходимости и важности их труда. Расширение и уточнение словаря по 

теме. Совершенствование навыков рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображенном на ней. Профилактика наруше - 

ний письменной речи. 

 

121- 

124. 

III Почта Формирование представлений о труде работников почты, о важности их тру- 

да. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Почта» (почта, 

почтальон, сумка, ящик, газета, журнал, письмо, открытка, телеграмма, 

посылка, бандероль, марка, конверт; разносить, послать, отправлять; по- 

чтовый, свежий, поздравительный, заказной). Совершенствование навыков 

рассматривания картины, формирование целостного представления об изоб- 

раженном на ней. Совершенствование грамматического строя речи. Совер- 

шенствование навыка составления слов из данных слогов. Профилактика на- 

рушений письменной речи. 

Активизация и актуализация словаря по теме «Почта». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление предлогов). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (обучение составлению предложений с проти- 

вительным союзом а). Совершенствование навыка звукового анализа. Про- 

филактика нарушений письменной речи. 

*Стр.626 

Занятие №53 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление звуко-буквенного анализа слова; развивать фонематический 

слух, учиться выделать начальный и конечный звук; составление схем слова. 

**Стр.36 

Занятие №54 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление звуко-буквенного анализа слова, составление схем слова; 

развивать фонематический слух. 

**Стр.38 

Почта Активизация и актуализация словаря по теме «Почта». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление предлогов). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (обучение составлению предложений с проти- 

вительным союзом а). Совершенствование навыка звукового анализа. Про- 

филактика нарушений письменной речи. 

*Стр.639 

125- 

128. 

IY Правила 

дорожного 

Расширение представлений о правилах дорожного движения. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Правила дорожного движения» 

*Стр.643 
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   движения (движение, дорога, тротуар, переход, светофор, остановка, дистанция, 

развязка, милиционер, регулировщик, жезл, свисток дорожный, пешеход- 

ный, проезжая, соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить). 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование числитель- 

ных с существительными). Совершенствование синтаксической стороны 

речи (обучение составлению предложений с противительным союзом а ). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

 

Занятие №55 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление, повторение понятий о гласных и согласных звуках; развитие 

фонематического слуха, артикуляционной моторики. 

**Стр.83 

Занятие №56 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление, повторение понятий о гласных и согласных звуках; развитие 

фонематического слуха, артикуляционной моторики. 

**Стр.95 

Правила дорожного 

движения 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Правила дорожного 

движения». Формирование целостного представления об изображенном на 

серии картинок. Совершенствование грамматического строя речи (подбор 

однокоренных слов). Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

*Стр.654 

129- 

132. 

май I Насекомые Расширение и углубление представлений о насекомых, особенностях их 

внешнего вида и образе жизни. Уточнение, расширение и активизация сло- 

варя по теме «Насекомые» (насекомое, паук, бабочка, жук, стрекоза, пчела, 

шмель, оса, комар, муха, муравей, гусеница, божья коровка, кузнечик, крыло, 

глаза, усы, личинка, куколка, яйцо; ползать, летать, порхать, кружиться, 

жужжать, звенеть, собирать; пчелиный, комариный, пестрый, разно- 

цветный, полезный, вредный). Совершенствование грамматического строя 

речи (образование слов-антонимов). Совершенствование синтаксического 

строя речи (составление сложносочиненных предложений с противительным 

союзом а ). Совершенствование навыков звукового и звукобуквенного ана- 

лиза слов. Профилактика нарушений письменной речи. 

*Стр.663 

Занятие №57 

Повторение, 

закрепление 

Закрепление звуко-буквенного анализа слова; развивать фонематический 

слух, учиться выделать начальный и конечный звук; составление схем слова. 

**Стр.36 
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   пройденного 

материала 

  

Занятие №58 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление звуко-буквенного анализа слова, составление схем слова; 

развивать фонематический слух. 

**Стр.38 

Насекомые Активизация и актуализация словаря по теме «Насекомые». Совершенство- 

вание навыка составления рассказов-описаний об объектах по предваритель- 

но составленному плану. Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка звукового и слогового анализа. Совершенство- 

вание навыка чтения. Профилактика нарушений письменной речи. 

*Стр.669 

133- 

136 

II Лето Закрепление представлений о лете и его приметах. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Лето» (лето, жара, солнце, отпуск, каникулы, 

отдых, солнцепек, река, море, озеро, пляж, загар, купание; летний, жаркий, 

прохладный, теплый, горячий, солнечный, радостный; отдыхать, загорать, 

купаться, играть, кататься, ходить, ездить, летать). Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с существи- 

тельными). Совершенствование навыков слогового анализа слов. Совершен- 

ствование синтаксической стороны речи (составление сложноподчиненных 

предложений). Совершенствование навыка чтения. 

*Стр.674 

Занятие №59 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление звуко-буквенного анализа слова; развивать фонематический 

слух, учиться выделать начальный и конечный звук; составление схем слова. 

**Стр.36 

Занятие №60 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление звуко-буквенного анализа слова, составление схем слова; 

развивать фонематический слух. 

**Стр.38 

Лето Уточнение и активизация словаря по теме «Лето». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование относительных прилагательных, 

образование однокоренных слов к слову солнце). 

*Стр.683 

137- III Полевые цветы Расширение представлений о растениях луга, об охране природы. Уточне- *Стр.697 
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140.    ние, расширение и активизация словаря по теме «Полевые цветы» (природа, 

охрана, поле, луг, опушка, цветок, мак, колокольчик, ромашка, лютик, каш- 

ка, клевер, купальница, незабудка, гвоздика, дрема, букет, венок, стебель, 

лист, бутон, корень; полевой, луговой, красивый, яркий, разноцветный, 

нежный, душистый, лиловый, белоснежный, золотистый, розовый, голубой, 

редкий; охранять, нюхать, рисовать, фотографировать, рвать, собирать, 

уничтожать). Совершенствование грамматического строя речи (согласова- 

ние прилагательных с существительными). Совершенствование навыка сло- 

гового анализа слов. Профилактика нарушений письменной речи. 

 

Занятие №61 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Повторение, закрепление графических навыков написания букв, слогов, 

слов; развитие мелкой моторики рук, профилактика оптической дисграфии. 

**Стр.25 

Занятие №62 

Повторение, 

закрепление 

пройденного 

материала 

Повторение, закрепление графических навыков написания букв, слогов, 

слов; развитие мелкой моторики рук, профилактика оптической дисграфии. 

**Стр.32 

Полевые цветы Уточнение и активизация словаря по теме «Полевые цветы». Совершенство- 

вание грамматического строя речи (образование относительных прилага- 

тельных, образование однокоренных слов к слову цветы, образование и упо- 

требление слов-антонимов). Совершенствование навыков звукового анализа. 

Совершенствование элементарных математических представлений (совер- 

шенствование навыков счета в пределах пяти, совершенствование навыков 

составления и решения задачи). 

*Стр.700 

141- 

144. 

IY Мониторинг Развитие словаря; понимание значений действий; использование 

существительных; использование прилагательных; использование 

обобщающих понятий. 

Обследование звукопроизношения. 

Речевая карта. 

Верещагина Н.В. 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 5-6 лет с 

ТНР. – СПб.: 

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
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     2022. – 32 с. 

Понимание значения действий, выраженных: приставочным глаголом, 

личными глаголами, возвратными глаголами. 

 

Понимание и использования в речи обобщающих понятий  

Понятие и использование в речи: антонимов, синонимов, местоимений, 

наречий, числительных, предлогов. 

 

145- 

148 

 V Мониторинг Развитие грамматической стороны речи: образование и использование в 

речи существительных, прилагательных, глаголов, числительных; 

Составление простых предложений (по вопросам, по картине, по серии 

картинок). 

 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, употребление существительных в единственном и 

множественном числе. 

 

Употребление и образование глаголов в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. 

 

Образование относительных, притяжательных прилагательных, 

согласование в роде, числе, падеже. 

Итоги диагностики. 

 

 
Всего: 148 занятий 
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