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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 
1.1.1. Рабочая программа учителя логопеда группы № 91 разработана на основе АОП ДО детского 
сада № 150 «Брусничка» АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти. Рабочая программа 
рассчитана на один учебный год. 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
общими и особенными потребностями обучающегося дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР), 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. 
 

Задачи Программы: 
 реализация содержания АОП ДО ДОО; 
 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 
представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 
повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 
охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 
образования. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; на достижение ими 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 
дальнейшего уровня образования. 
Образовательный процесс по программе строится на основе принципов: 
 полноценного проживания ребенком всех этапов детства; 
 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
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образования; 
 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 
 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
 создания условий для участия родителей (законных представителей) в образовательном 

процессе как полноправных партнеров; 
 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
 учета этнокультурной ситуации развития детей; 
 приоритетности коррекционного развития; 
 интеграции усилий педагогического коллектива, родителей, дошкольников; 
 коррекции и компенсации речевых нарушений; 
 развивающего обучения; 
 интеграции содержания. 
В программу заложены следующие подходы к ее формированию и реализации: 
1. Подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях эмоционально 
насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 
действовать и творить образовательного процесса. 
2. Культурно-исторический подход, рассматривающий формирующуюся в процессе образования 
личность как продукт освоения индивидом ценностей культуры. 
3. Подход, учитывающий современность программы, ориентированный на ребенка XXI века. 
4. Подход к образованию дошкольника как педагогическому сопровождению; как создание условий, 
стимулирующих развитие личности. 
5. Системно-деятельный подход, способствующий формированию познавательных интересов и 
действий ребенка в различных видах деятельности, предполагающий, что дети самостоятельно 
делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач; включающий развитие 
креативности и овладение культурой. 
6. Дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевыми нарушениями. 
7. Интегрированный подход: основой планирования содержания образовательных областей 
является планирование, обеспечивающее концентрированное изучение материала и коррекционной 
работы. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 
и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 
воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 
детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 
ним процессов.  

Совместная работа всех участников образовательного процесса  
во всех пяти образовательных областях. 

Образовательная 
область 

Специалист Участники Содержание 

Речевое развитие Учитель-

логопед 

Специалисты, 
воспитатели 

Подключаются к работе и 
планируют образовательную 
деятельность в соответствии с 
рекомендациями учителя-

логопеда 

Познавательное  Педагог- Руководит работой по 
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развитие психолог 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

сенсорному развитию, 
развитию ВПФ, становлению 
сознанию, развитию 
воображения и творческой 
активности, 
совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы. 
Работают над развитием 
любознательности и 
познавательной мотивации, 
формированием 
познавательных действий, 
первичных представлений о 
себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о 
свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, 
о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 
Подключается к этой 
деятельности и помогает 
воспитателям выбрать 
адекватные методы и приемы 
работы с учетом 
индивидуальных 
особенностей и возможностей 
каждого ребенка с ОНР и 
этапа коррекционной работы 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Воспитатели, 
учитель-

логопед 

Специалисты, 
родители 

Решение задач этой области 
осуществляется в ходе 
режимных моментов, в 
игровой деятельности детей, 
во взаимодействии с 
родителями. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Учитель-

логопед 

Осуществляют мероприятия, 
предусмотренные программой 

Физическое развитие Инструктор 
по 
физическому 
воспитанию 

Специалисты, 
воспитатели, 
родители 

Осуществляют мероприятия, 
предусмотренные программой 

 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

 

1.2. Значимые для разработки программы характеристики. 
 

 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 
различными особенностями психической деятельности.  
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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.).  

Старшая группа № 91 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) сформирована из детей, имеющих заключение ПМПК: общее недоразвитие речи II и III 
уровня. Поэтому в данной программе дается характеристика детей II и III уровня речевого развития 
(по Р.Е. Левиной) и IV уровень речевого развития, как прогнозируемый (по Т.Б. Филичевой). 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 
результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 
сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и 
жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 
частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 
наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но 
часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 
именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 
существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит 
случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячиком). Также 
аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 
В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 
(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 
мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 
могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 
детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 
грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 
составлении предложения по картинке: настала лето…лета…лето). Способами словообразования 
дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их 
речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 
дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 
мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 
начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 
морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 
прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 
овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 
звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 
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Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными 
чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. 
Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 
неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 
проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой 
структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 
звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 
двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети 
испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных 
слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой 
состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 
повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 
выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 
односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 
нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском 
звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения 
в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 
слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 
велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 
Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 
теряют всякое сходство с исходным словом (в клетке лев. — Клекивефь). Недостаточное усвоение 
звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 
строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 
шесть). 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
У дошкольников со II уровнем речевого развития при ОНР активный словарный запас 

составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен 
и не соответствует возрастной норме. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Наблюдаются существенные 
затруднения в усвоении обобщающих и отвлечённых понятий, системы антонимов и синонимов. 
Понимание обращённой речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей представлены 
двух-, трёх-, а иногда и четырёхсловные фразы. При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций. В самостоятельной речи детей появляются простые 
предлоги или их лепетные варианты. Недостаточность практического усвоения морфологической 
системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 
значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
существительных со значением действующего лица. Связная речь характеризуется недостаточной 
передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 
действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 
составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Для данного уровня речевого развития 
типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 
действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 
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большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 
неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими 
сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 
составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 
пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 
выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

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

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 
Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 
структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 
звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 
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близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 
понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 
существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 
слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.  
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 
звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 
них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 
(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), 
замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность 
речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 
свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 
является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 
речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 
разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 
(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 
(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 
сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 
подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 
мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 
достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные 
связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику 
(плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 
вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 
значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется 
в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко 
трактуется ребенком, как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, 
обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 
мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 
словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные 
трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо 
повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 
(домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - 

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На 
фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, 
снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых 
сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 
дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть 
— двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 
существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 
медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 
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мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 
единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 
стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки 
и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого 
развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске 
союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я 
побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 
которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические формы 
языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 
незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 
стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной 
особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: 
нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 
главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 
картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при 
составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 
простые малоинформативные предложения. 

 

Психолого-педагогические особенности детей 5-6 лет 

(ОНР II – III уровня) 
Дети 5-6 лет используют в речи в основном простые предложения. Отмечаются трудности и 

неуверенное неточное составление сложных фраз. При употреблении сложных предложений, 
выражающих пространственные, причинно - следственные временные, отношения, появляются 
выраженные нарушения. Характерными для этого возраста являются и нарушения словоизменения. 
В речи детей наблюдается еще большое количество ошибок на согласование, управление. Наиболее 
распространенными являются следующие ошибки: неправильное употребление некоторых форм 
существительных множественного числа, смешение окончаний существительных мужского и 
женского рода в косвенных падежах, замена окончаний существительных среднего рода в 
именительном падеже окончанием существительных женского рода, склонение имен 
существительных среднего рода как существительных женского рода, неправильные падежные 
окончания слов женского рода с основой на мягкий согласный, ошибочные ударения в слове, 
нарушение дифференциации вида глаголов, ошибки в беспредложном и предложном управлении, 
неправильное согласование существительного и прилагательного, особенно в среднем роде. 
Встречается и неправильное согласование глаголов с существительными. На этом уровне речевого 
развития наблюдаются и нарушения словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях 
дифференциации родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в 
невозможности выполнения заданий на словообразование. Для детей данного возраста характерен 
пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная 
его устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная 
память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки привнесения, повторное 
называние предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые); 
элементы и последовательность предложенных для выполнения действий. Связь между речевыми 
нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития обусловливает 
специфические особенности их мышления. Для некоторых детей характерна ригидность мышления. 
Детям с недоразвитием речи, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это 
выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 
выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной 
инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для многих 
детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. У 
детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой 
сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 
мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 
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обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 
сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования 
саморегуляции и самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями 
речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной 
коррекционной работы.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
 

Речевое развитие 

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

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 
из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 
ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 
овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в 
деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 
величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 
называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, 
владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 
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положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, 
насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы 
по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в 
природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев 
и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

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

Художественно-эстетическое развитие 

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

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; 
ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 
метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 
бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической 
скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 
выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 
сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в 
мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 
отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с недостатками в речевом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 
двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 
ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 
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степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 
развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

1. Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

2. Карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  
3. В системе мониторинга динамики образовательных достижений детей с ТНР используется 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет»: методическое 
пособие.Ю.В. Карпова.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Оценочные материалы 

  

Образовательная 
область 

Методика Форма Сроки Ответственн
ый 

5-6 лет 

1.Социально-

коммуникативное 
развитие. 
 

 

 

Карпова Ю.В. 
Педагогическая диагностика 
индивидуального развития 
ребенка 3-7 лет: 
методическое пособие. - М.: 
Вентана-Граф, 2015 

 (стр.219 -244) 

Индивидуаль
ная беседа, 
диагностичес
кие задания,  
наблюдение 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатель 

 

2.Познавательное 
развитие. 
 

Карпова Ю.В. 
Педагогическая диагностика 
индивидуального развития 
ребенка 3-7 лет: 
методическое пособие. - М.: 
Вентана-Граф, 2015 

 (стр.193 -219)  

Диагностичес
кое задание, 
наблюдение 

индивидуальн
ая беседа  

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатель 

 

3.Речевое 
развитие. 
 

Карпова Ю.В. 
Педагогическая диагностика 
индивидуального развития 
ребенка 3-7 лет: 
методическое пособие. - М.: 
Вентана-Граф, 2015 

 (стр. 244-260) 

Наблюдение, 
диагностичес
кие задания 

 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатель 

 

4.Художественно-

эстетическое 
развитие. 

Карпова Ю.В. 
Педагогическая диагностика 
индивидуального развития 
ребенка 3-7 лет: 
методическое пособие. - М.: 
Вентана-Граф, 2015 

 (стр. 260-269) 

Наблюдение Сентябрь 

Апрель 

Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель 

 

 

5.Физическое 
развитие. 

Карпова Ю.В. 
Педагогическая диагностика 
индивидуального развития 
ребенка 3-7 лет: 
методическое пособие. - М.: 
Вентана-Граф, 2015 

Наблюдение, 
хронометриро
вание, 
тестирование 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатель 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 
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 (стр. 176-192) 

 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 
(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 
соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Оценочные материалы 

 

Параметр Методика Форма Сроки Ответств
енный 

Регулятивно-волевая сфера 

Свойства 
внимания: 
 

- объем 

 

 

 - устойчивость                   
- концентрация  

 

- распределение 
внимания 

- переключение 
внимания 

 

Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей раннего 
и дошкольного возраста: метод. 
Пособие с прил. Альбома «Наглядный 
материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 
Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 
Стребелевой. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 182 с.+Прил. 
(248 с.: ил.) 
Экспресс диагностика в детском 
саду: Комплект материалов для 
педагогов-психологов детских 
дошкольных образовательных 
учреждений. 3-е изд. – М.: Генезис, 
2014. – 80 с. 
«Запомни и расставь точки»  
Р.С. Немов 

«Найди и вычеркни» 

Р.С. Немов 

Методика  
В. М. Когана 

диагности
ческое  
исследова
ние 

 

сентябрь 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работоспособ 

ность 

и темп 
деятельности 

«Найди и вычеркни» 

Р.С. Немов; 
Методика  
В. М. Когана 

диагности
ческое 
исследова
ние 

 

Интеллектуальная сфера 

Мнестические 
процессы: 
- зрительная 
память 

 

- слуховая 
память 

 

- 

непроизвольная 
память. 

Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей раннего 
и дошкольного возраста: метод. 
Пособие с прил. Альбома «Наглядный 
материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 
Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 
Стребелевой. – 6-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017. – 182 с.+Прил. 
(248 с.: ил.) 
Экспресс диагностика в детском саду: 
Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных 

диагности
ческое  
исследова
ние 

 

сентябрь 

апрель 

Педагог-

психолог 
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образовательных учреждений. 3-е изд. 
– М.: Генезис, 2014. – 80 с. 
"Запомни картинки" 

А.Р.Лурия 

«10 слов» А.Р. Лурия 

Методика исследования 
непроизвольной памяти 

А.Р. Лурия 

Мыслительная 
деятельность: 
 

- анализ и синтез 

 

 

 

-  обобщение 

 

 

- классификация 

 

- сравнение 

 

Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей раннего 
и дошкольного возраста: метод. 
Пособие с прил. Альбома «Наглядный 
материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 
Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 
Стребелевой. – 6-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017. – 182 с.+Прил. 
(248 с.: ил.) 
Экспресс диагностика в детском саду: 
Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных 
образовательных учреждений. 3-е изд. 
– М.: Генезис, 2014. – 80 с. 
Диагностика степени овладения 
моделирующими перцептивными 
действиями  
Л.А. Венгера, В.Холмовской;  
Субтест методики Е.А Стребелевой 

«Исключение четвертого» 
модификация Н.Л..Белопольской 

Методика«Невербальная 
классификация»  
Т.Д. Марцинковская «Диагностика 
психического развития детей» 

Тест «Самое непохожее» Л.А. Венгера 

диагности
ческое 
исследова
ние 

 

сентябрь 

апрель 

Педагог- 

Психолог 

Перцептивная 
деятельность: 
 

- зрительное 
восприятие 

 

- слуховое 
восприятие 

 

-тактильное 
восприятие 

 

Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей раннего 
и дошкольного возраста: метод. 
Пособие с прил. Альбома «Наглядный 
материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 
Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 
Стребелевой. – 6-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017. – 182 с.+Прил. 
(248 с.: ил.) 
Экспресс диагностика в детском саду: 
Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных 
образовательных учреждений. 3-е изд. 
– М.: Генезис, 2014. – 80 с. 
«Скажи, какого цвета кружок» 
методика Н.Нищевой; 

диагности
ческое 
исследова
ние 

 

сентябрь 

апрель 

Педагог- 

Психолог 
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Модифицированный вариант 
методики Л. А. Венгера «Найти 
предмет указанной формы»  
Модифицированный вариант 
методики Т. А. Ткаченко «Узнавание 
неречевых звуков» 

Модифицированный вариант 
методики Марии Монтессори 
«Чудесный мешочек» 

Пространственн
о-временные 
представления 

«Ориентировка в частях тела». 
Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
Пространственные представления о 
взаимоотношении внешних объектов и 
тела»  
Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
«Разрезные картинки» 

Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
«Методика КООСА» 

Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
«Вербализация пространственных 
представлений»Семаго М.М., Семаго 
Н.Я. 
«Понимание временных 
последовательностей и интервалов 
времени»  
Семаго М.М., Семаго Н.Я. 

диагности
ческое 
исследова
ние 

сентябрь 

апрель 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Речевая деятельность 

Понимание речи 

Фонематические 
процессы 

Словарный запас 

Слоговая 
структура слова 

Уровень 
развития 
активной речи 

Грамматический 
строй 

Звукопроизноше
ние 

 

Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей раннего 
и дошкольного возраста: метод. 
Пособие с прил. Альбома «Наглядный 
материал для обследования детей» / 
[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 
Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 
Стребелевой. – 6-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017. – 182 с.+Прил. 
(248 с.: ил.) 
Экспресс диагностика в детском саду: 
Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных 
образовательных учреждений. 3-е изд. 
– М.: Генезис, 2014. – 80 с.  

диагности
ческое 
исследова
ние 

 

сентябрь 

апрель 

Педагог-

психолог 

Эмоционально-личностная сфера 

Уровень 
самооценки 

Методика «Определение 
эмоционального уровня самооценки» 

А.В. Захарова; 
Методика «Лесенка» 

диагности
ческое 
исследова
ние 

 

сентябрь 

апрель 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 



17 

 

Взаимоотношен
ие со взрослыми 

Метод наблюдения наблюден
ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимоотношен
ие со 
сверстниками 

Метод наблюдения наблюден
ие 

Эмоциональные 
особенности 

Метод наблюдения наблюден
ие 

Тревожность 

 

-Графическая методика “Кактус” 

Р.Тэммл, М. Дорки, В.Амен "Выбери 
нужное лицо"; 

диагности
ческое 
исследова
ние 

Опросник 
Г.П. 
Лаврентье
вой и 
Т.М. 
Титаренк
о (для 
родителей 
и 
педагогов
) 

Агрессивность 

 

-Графическая методика “Кактус”; 
 

диагности
ческое 
исследова
ние 

Опросник 
Г.П. 
Лаврентье
вой и 
Т.М. 
Титаренк
о (для 
родителей 
и 
педагогов
) 

Импульсивность 

 

-Графическая методика “Кактус”; 
-Экспресс – анкета «Признаки 
импульсивности» Лютова К.К., 
Монина Г.Б. 

диагности
ческое 
исследова
ние 

Опросник 
Г.П. 
Лаврентье
вой и 
Т.М. 
Титаренк
о (для 
родителей 
и 
педагогов
) 
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Индивидуальные 
особенности 
поведения 

Метод наблюдения наблюден
ие 

Способность к 
волевому 
усилию 

Метод наблюдения наблюден
ие 

Мотивационная 
сфера 

 

«Беседа о школе» Модифицированная 
методика Т.А. Нежновой, А.Л. 
Венгера, Д.Б. Эльконина; 
Методика «Экспериментальная 
беседа» Н. И. Гуткина 

диагности
ческое 
исследова
ние 

 

В системе мониторинга динамики речевого развития ребенка дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) используется «Педагогическая диагностика индивидуального 
развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)», представленная в программе: 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищева. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 240 с. 
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка с 

ТНР с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 
компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 
уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет, что позволяет проследить динамику 
речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

 

Оценочные материалы 

  

Параметры Методика Форма Сроки Ответств
енный 

4-7 лет 

-Анамнестические  
данные 

-Исследование 
поведения и 
эмоциональной сферы; 
-Исследование 
слухового восприятия; 
-Исследование 
зрительного 
восприятия; 
-Исследование 
восприятия 
пространственных 
представлений; 
-Исследование 
состояния органов 
артикуляции; 
-Исследование 
состояния общей 
моторики; 

-Нишева Н.В. 
«Педагогическая 
диагностика 
индивидуального развития 
ребенка с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР)», 
представленная в 
программе: «Комплексная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет», Н. В. Нищева. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015.  

- Нищева Н. В. «Карта 
развития ребенка 
дошкольного возраста с 

Сбор 
анамнестичес
ких данных, 
индивидуальн
ая беседа, 
диагностичес
кие задания,  
наблюдение 

 

Сентябрь 
январь 

май 

Учитель-

логопед 



19 

 

-Исследование 
состояния ручной 
моторики; 
-Исследование 
состояния мимической 
мускулатуры; 
-Исследование 
состояния 
артикуляционной 
моторики; 
-Исследование 
импрессивной речи; 
-Исследование 
экспрессивной речи; 
-Исследование 
состояния связной речи; 
-Исследование 
фонетической стороны 
речи; 
-Исследование навыков 
фонематического 
восприятия; 
-Исследование навыков 
фонематического 
анализа и синтеза. 

тяжелым нарушением речи 
(ОНР) с 4 до 7 лет 

- Нищева Н. В. Картинный 
материал к карте развития 
ребёнка с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 
7 лет); 
- Володина В. С. «Альбом по 
развитию речи» - М.: ЗАО 
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. – 

95 с.: ил. 
- Иншакова О. Б. «Альбом 
для логопеда» - М.: изд. 
Центр «ВЛАДОС», 2003. – 

280 с.: ил. 
 

 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы. 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 
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 
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возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 

2.2.Планирование образовательной деятельности. 
 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 
июля) и условно делится на три периода: 
  I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
  II период – декабрь, январь, февраль; 

  III период – март, апрель, май, июнь. 
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 
специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 
образовательной программы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом 
совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 
детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и АООП  ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми. 
Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 
является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может 
проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) по 
вторникам, средам, четвергам и пятницам. В понедельник логопед проводит только 
индивидуальную работу с детьми в первой половине дня или индивидуальные занятия с детьми в 
присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Понедельник 
удобен для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем и 
учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы 
родителей по понедельникам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в 
месяц. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая – 

весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 
проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают 
участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 
обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  Так же 
организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний 
режим работы. 

 Примерное расписание работы учителя-логопеда 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.25 

2-е подгрупповое занятие 9.35—10.00 

Индивидуальная работа с детьми 10.10—12.40 

Участие логопеда в режимных моментах 12.40—13.00 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с октября по май 
(включительно) проводится в неделю 4 подгрупповых или фронтальных занятий 
продолжительностью по 25 минут каждое, что не превышает рекомендованную САНПиНом 
недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с 
логопедом и воспитателем.  

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с родителями 
мероприятиях, на интегрированных занятиях.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  
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В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физкультминутка. 
Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут. В середине 
фронтального или интегрированного занятия проводится релаксационная пауза.  

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников организуются 
недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 
художественно-эстетического и оздоровительного циклов и индивидуальные занятия со 
специалистами.  

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение отдается спортивным 
и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, 
экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 
индивидуальные занятия с детьми.  
 

Тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности  
учителя-логопеда  

 

Месяц, 
неделя 

Лексическая тема Словарь Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-4-я 
недели 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 
Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом. 

Заполнение листов оценки 

Участие в празднике знаний 
для старших дошкольников в 

качестве зрителей 

Народный календарь — 

журавлиный лег. День 
знаний. 

 

Октябрь,  
1-я неделя 

Осень. 
Названия деревьев 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, 
вечер, дерево, трава, листья, береза, дуб, клен, 

осина, рябина, круг, квадрат, треугольник, 
круглый, квадратный, треугольный; красный, 

желтый, зеленый, синий, оранжевый; идти, дуть, 
опадать, желтеть, краснеть; я, мы, ты, вы, он, она, 
оно, они, мой, моя; далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже; один, два, три, 
первый, второй, третий; на, в, у, под 

Праздник «Вот и осень к нам 
пришла!» и интегрированное 
занятие «Желтая сказка» из 
цикла «Новые разноцветные 

сказки» 

Народный календарь — 

Сергий Капустник. 
День учителя 

 

 

Октябрь, 2-

я неделя 
Огород. Овощи 

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, 
ведро, лопата, грабли, морковь, свекла, картофель, 

огурец, помидор, репа, клубень, ботва, круг, 
квадрат, треугольник; красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, квадратный, треугольный, 
длинный, вкусный, сладкий, кислый, соленый; 

собирать, таскать, копать, срезать; я, мы, ты, вы, 

Игра-драматизация по 
русской народной сказке 

«Репка» 

Народный календарь – 

Покров. 
 

Возраст Продолжительность 
коррекционно-развивающего 
занятия 

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой 
половине дня, во второй половине дня 

с 5 до 6 лет 

25 минут фронтальное, 
подгрупповое, занятие, 
10 минут индивидуальное 
занятие, 
30 минут интегрированное 
занятие. 

В первой половине дня - 80 минут 
(включая индивидуальное занятие с 
логопедом) 
Во второй половине дня -  40 минут 
(включая индивидуальную работу по 
заданию логопеда). 
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он, она, оно, они, мой, моя; вверху, внизу, слева, 
справа, посередине, далеко, близко; один, два, три, 

первый, второй, третий; на, в, у, под 

Октябрь, 3-

я неделя 
Сад. Фрукты 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, 
куст, яблоко, груша, слива, апельсин, лимон; 
красный, желтый, зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый; собирать, 
срывать, укладывать; я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе; вверху, внизу, 
далеко, близко; один, два, три, первый, второй, 

третий; на, в, у, под 

Коллективная аппликация из 
готовых форм «А у нас в 

садочке» 

Народный календарь — 

Ознобицы. 
 

 

 

 

Октябрь, 4-

я неделя 

Лес. Грибы и 
лесные ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, 
лукошко, опушка, полянка, боровик, 

подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, 
черника, клюква; красный, желтый, зеленый, 
синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый; собирать, срывать, укладывать; я, мы, ты, 
вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе; вверху, внизу, далеко, близко; один, два, три, 
первый, второй, третий; на, в, у, под 

Выставка поделок «Этот гриб 
любимец мой» (совместное с 

родителями творчество) 
Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха. 
 

 

 

 

Ноябрь, 
1-я неделя 

Игрушки 

Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, 
пирамидка, кубики, юла, флажок, клоун, круг, 
квадрат, треугольник; круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, зеленый, синий, 
высокий, низкий; играть, катать, купать, кормить, 
заводить, запускать, нагружать, укладывать; я, мы, 

ты, вы, он, она, 
оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе; вверху, 
внизу, спереди, сзади, далеко, близко; один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, третий, 
четвертый, пятый; на, в, у, под, с (со) 

Развлечение «Игрушки 
заводные, как будто живые» 

Народный календарь — 

Прасковья Льняница. День 
народного единства. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 
2-я неделя 

Одежда 

Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, 
футболка, рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, 
колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля; теплый, легкий, красный, 
желтый, синий, зеленый, оранжевый, длинный, 

короткий; надевать, одевать, носить, завязывать, 
застегивать; мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам; один, два, три, четыре, пять 

Выставка одежды для кукол 
(совместное с родителями 

творчество) 
Народный праздник — 

Кузьминки. 
 

 

 

 

Ноябрь, 
3-я неделя 

Обувь 

Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, 
кроссовки, сапоги; красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теплый, 
легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, 

длинный, короткий; надевать, обувать, носить, 
ходить, бегать, прыгать, топать, протирать, 

сушить; мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам; 
один, два, три, четыре, пять; на, в, у, под, с (со) 

Театрализованное 
представление, 
подготовленное 

воспитателями и родителями 
по сказке Е. Р. Железновой 

«Приключения розовых 
босоножек» 

Народный календарь — 

Федот Ледостав . 
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Ноябрь, 
4-я неделя 

Мебель 

Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, 
комод, полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, 
спинка, ножка, сутки, день, ночь, утро, вечер; 
большой, маленький, деревянный, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, 
коричневый; сидеть, лежать, вешать, ставить, 

хранить; я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 
твой, твоя, мне, тебе, наш, нам; один, два, три; на, 

в, у, под, с 

Интегрированное занятие «В 
магазине «Детский мир» 
(игрушки, одежда, обувь, 

мебель) 
Народный календарь — 

Федот  Студит. 
День матери. 

 

 

 

Декабрь, 1-

я неделя 
Кухня. Посуда 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, 
чайник, тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, 

вилка, нож, сутки, утро, день, вечер, ночь; 
стеклянный, металлический, фарфоровый, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, 
розовый; ставить, хранить, варить, жарить, 

готовить, есть, пить; я, мы, ты, вы, он, она, оно, 
они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам; 

один, два, три, четыре, пять; поровну, одинаково, 
столько же; на, в, у, под, с (со) 

Опыт «Волшебная вода» 

Народный календарь — 

Введение. 
 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2-

я неделя 

Зима. Зимующие 
птицы 

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, 
снежинка, сугроб, каток, кормушка, зерно; 

встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, 
засыпать, покрывать, замерзать, помогать; белый, 
голубой, снежный; вверху, внизу, спереди, сзади; 

я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 
твоя, мне, тебе, наш, нам; один, два, три, четыре, 
пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый; 

на, в, у, под, с (со) 

Развлечение на улице 
«Здравствуй, гостья зима!» и 

интегрированное занятие 
«Белая сказка» из цикла 
«Новые разноцветные 

сказки» 

Народный праздник — 

Георгий Победоносец. 
 

 

Декабрь, 3-

я неделя 

Комнатные 
растения 

Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, 
поддон, лейка, стебель, лист, цветок; насыпать, 
рыхлить, поливать, ухаживать, расти, цвести; 

комнатный, красный, зеленый, красивый; вверху, 
внизу, спереди, сзади, слева, справа, вчера, 

сегодня, завтра; я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 
мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам; один, 

два, три, четыре, пять; на, в, у, под, с (со) 

Опыт «Для чего растениям 
нужна вода» 

Народный календарь — 

Никола Зимний. 
 

 

Декабрь, 4-

я неделя 

Новогодний 
праздник 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, 
песня, Дед Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, 
елка, ветка, игрушка, гирлянда, свеча, флажок, 

радость, смех; поздравлять, праздновать, 
встречать, дарить, получать; красный, синий, 
желтый, зеленый, голубой, розовый, белый, 

оранжевый, разноцветный, пушистый, 
треугольный, круглый, квадратный; вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа; я, мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам; один, два, три; на, в, у, под, с (со) 

Новогодний утренник 

Народный календарь — 

Лукин день. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, 
2-я неделя 

Домашние птицы 

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, 
утенок, утята, гусь, гусята, индюк, индюшата, 

корм, зерно, пруд, кормушка; кормить, ухаживать, 
плавать, пасти, клевать, ловить, разгребать; 

домашний, пушистый, разноцветный, голосистый, 
пестрый; вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа; я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 
твой, твоя, мне, тебе, наш, нам; один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 
пятый; на, в, у, под, с (со) 

Интегрированное занятие с 
рассматриванием картины 

«На птичьем дворе» 

Народный календарь — 

Сочельник. 
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Январь, 
3-я неделя 

Домашние 
животные и их 

детеныши 

Двор, хлев, сарай,  животное, детеныш, корова, 
лошадь, коза, свинья, овца, баран, кролик, кошка, 

собака, котенок, щенок, теленок, козленок, 
поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть; 
приносить, ухаживать, кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, мычать, лаять, мяукать, 
хрюкать; домашний, пушистый, белый, серый, 
черный, рыжий; вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа; я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 
моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам; один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, третий, 
четвертый, пятый; на, в, у, под, с (со), за 

Коллективный просмотр и 
обсуждение мультфильма 

«Кто сказал ,,мяу“?» 

Народный календарь-

Крещение. 
 

 

 

 

 

 

 

Январь, 
4-я неделя 

Дикие животные и 
их детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, 
лисенок, заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, 

белка, лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, 
день, вечер, ночь; ходить, прыгать, бегать, рычать; 
большой, маленький; один, два, три, четыре, пять, 
первый, второй, третий, четвертый, пятый; вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, справа; он, она, они, 
оно, много, мало, больше, меньше; в, на, у, с (со), 

под, за 

Игра-драматизация по сказке 
«Теремок» 

Народный календарь — 

Татьянин день. 
День полного снятия 
блокады Ленинграда. 

 

 

 

 

Февраль, 
1-я неделя 

Профессии. 
Продавец 

Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, 
пакет, касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, сутки, 

утро, день, вечер, ночь; покупать, платить, 
взвешивать, получать; много, мало, больше, 

меньше, столько же; один, два, три, четыре, пять, 
первый, второй, третий, четвертый, пятый; вверху, 

внизу, слева, справа; в, на, у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая игра «В 
магазине «Овощи - фрукты» 

Народный календарь — 

Кудесы. 

Февраль, 2-

я неделя 

Профессии. 
Почтальон 

Почта, почтальон, газета, журнал, письмо, 
открытка, посылка; разносить, получать, 

отправлять; много, мало, больше, меньше, столько 
же; один, два, три, четыре, пять; вверху, внизу, 

слева, справа, в, на, у, с (со), под 

Сюжетно-ролевая игра «На 
почте» 

Народный календарь — 

Сретенье. 
День гражданской авиации. 

 

 

Февраль, 3-

я неделя 
Транспорт 

Транспорт, улица, движение, автобус, трамвай, 
метро, машина, самолет, корабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло; ехать, плыть, лететь, везти; 
большой, маленький, огромный, красный, желтый, 
синий, зеленый, оранжевый, белый, серый; много, 

мало, вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, 
столько же; один, два, три, четыре, пять; он, она, 
оно, они; вверху, внизу, впереди, сзади; в, на, у, с 

(со), под, за 

Выставка поделок «Вот такая 
вот машина!» (совместное с 

родителями творчество) 
Народный календарь — 

Агафья Коровница. 
 

 

 

 

Февраль, 4-

я неделя 

Профессии на 
транспорте 

Транспорт, шофер, водитель, летчик, капитан, 
кондуктор, руль, штурвал, билет, сутки, утро, 

день, вечер, ночь; водить, управлять, продавать, 
получать; много, мало, больше, меньше, столько 

же; один, два, три, четыре, пять; он, она, оно, они; 
вверху, внизу, впереди, сзади; в, на, у, с (со), под, 

Сюжетно-ролевая игра «В 
автобусе» 

Народный календарь — 

Онисим  Зимобор. 
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за  

Март, 
1-я неделя 

Весна 

Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, 
проталина, подснежник, птица, утро, день, вечер, 

ночь; пригревать, таять, звенеть, появляться, 
чирикать; теплый, солнечный, мокрый; тепло, 

холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа; в, на, у, под, с (со), за 

Инсценирование сказки 
«Заюшкина избушка» в 

кукольном театре 

Народный календарь – 

Тимофей Весновей. 

Март, 
2-я неделя 

Мамин праздник. 
Профессии мам 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, 
подарок, рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, 

учитель, врач, инженер, продавец; поздравлять, 
дарить, желать, петь, танцевать, работать, делать, 

учить; праздничный, солнечный, красивый, 
радостный, веселый, любимый; много, весело; я, 
мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, нам, вам; 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; в, на, 

у, с (со), под, за 

Праздничный утренник 
«Мамин день» 

Народный календарь – 

Василий Капельник. 

 

 

 

 

 

Март, 
3-я неделя 

Первые весенние 
цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, 
листок, проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь; 

появляться, расти, цвести; нежный, тонкий, 
хрупкий; тепло, холодно, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа; в, на, у, под, с 
(со), за 

Выставка рисунков «Пришла 
весна с цветами» 

Народный календарь – 

Герасим  Грачевник. 
 

Март, 
4-я неделя 

Цветущие 
комнатные 
растения 

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, 
горшок, поддон, земля, лейка; расти, цвести, 

ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, 
украшать; белый, розовый, голубой, красивый, 
нежный; утро, день, вечер, ночь; много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа; один, 
два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый; в, на, у, под, с (со), за 

Коллективный коллаж 
«Разноцветные фиалки - как 
девчонки в платьях ярких» 

Народный праздник – 

Алексей теплый. 
 

 

Апрель, 1-я 
неделя 

 

Дикие животные 
весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, 
лисенок, заяц, зайчонок, волк, волчонок, белка, 
бельчонок, медведь, медвежонок, голова, лапа, 

хвост, ухо, шубка, сутки, утро, день, вечер, ночь; 
выходить, растить, менять, линять; тепло, 

холодно; много, мало, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа; в, на, у, под, с (со), за, над 

Фольклорный Праздник. 

Народный праздник – 

Благовещение, встреча 
весны. День смеха. 

 

 

 

 

 

Апрель, 2-я 
неделя 

Домашние 
животные весной 

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, 
козленок, лошадь, свинья, поросенок, кролик, 
кошка, котенок, собака, щенок, хвост, лапа, 
голова, ухо; утро, день, вечер, ночь; мычать, 

хрюкать, мяукать, лаять, приносить, ухаживать, 
кормить, поить, любить, дружить; домашний, 
ласковый, белый, серый, черный, коричневый, 

рыжий, полосатый; один, два, три, четыре, пять; 
больше, меньше, одинаково, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа; в, на, у, под, с (со), за, над 

Выставка поделок «Наши 
любимцы» (совместное с 
родителями творчество) 

Народный праздник – Марья 
Зажги снега. День 

комонавтики. 
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Апрель, 3-я 
неделя 

Птицы прилетели 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, 
крыло; утро, день, вечер, ночь; прилетать, выть, 

выводить, искать, кормить; большой, маленький; 
один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 
справа, посередине; в, на, у, под, с (со), за, над 

Развлечение на улице «Грачи 
прилетели». Вывешивание 
скворечников, сделанных 

папами и дедушками 

Народный праздник – Родион 
Ледолом. 

 

Апрель, 4-я 
неделя 

Насекомые 

Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, 
крыло, глаз; утро, день, вечер, ночь; летать, 

жужжать, порхать; большой, маленький, один, 
два, три, четыре, пять; больше, меньше, 

одинаково, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 
справа, посередине, в центре; в, на, у, под, с (со), 

за, над 

Спортивный праздник 

Народный праздник – 

Мартын Лисогон. День 
пожарной охраны. 

 

Май, 
1-я неделя 

Рыбки в 
аквариуме 

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, 
аквариум, вода, водоросли, камень, песок; утро, 

день, вечер, ночь; большой, маленький, красный, 
золотой, разноцветный; один, два, три, четыре, 

пять; больше, меньше, одинаково, вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, справа, посередине, в 

центре; в, на, у, под, с (со), за, над 

Выставка творческих работ 
детей 

 

 

 

 

Май, 
2-я неделя 

Наш город. Моя 
улица 

Город, столица, Москва, Тольятти, улица, 
площадь, река, мост; утро, день, вечер, ночь; 

красивый, прекрасный, северный; строить, стоять, 
жить, любить; один, два, три, четыре, пять; 

больше, меньше, одинаково, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа, посередине, в центре; в, на, 

у, под, с (со), за, над 

Автобусная экскурсия 

Народный праздник – Еремей 
Запрягальник. 

 

 

 

 

Май, 
3-я неделя 

Правила 
дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, 
светофор, пешеход, машина, автобус, троллейбус, 

такси, милиционер; утро, день, вечер, ночь; 
водить, возить, ходить, стоять, соблюдать; 

красный, желтый, зеленый; один, два, три, четыре, 
пять; больше, меньше, одинаково, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посередине, в 
центре; в, на, у, под, с (со), за, над 

Сюжетно-ролевая игра на 
улице «На перекрестке» 

Народный праздник – Иов 
Огуречик. 

 

 

 

 

 

Май, 
4-я неделя 

Лето. Цветы на 
лугу 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, 
одуванчик, ромашка, колокольчик, клевер, лютик; 
утро, день, вечер, ночь; красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, голубой, розовый, душистый, 
красивый, разноцветный; расти, украшать, 

собирать; один, два, три, четыре, пять; больше, 
меньше, выше, ниже; длиннее, короче, одинаково; 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 
посередине, в центре; в, на, у, под, с (со), за, над 

Фольклорный праздник на 
улице 

Народный праздник – Арина 
Рассадница.   Всероссийский 

день библиотек. 
 

 

 

 

 



27 

 

Учебный план образовательной деятельности на 2024– 2025 учебный год в ДС № 150 

для группы компенсирующей направленности № 91 

ОО Содержание 
воспитания 

Содержание образовательной деятельности 5-6 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 «Человек», 
«Семья», 
«Познание», 
«Родина», 
«Природа» 

Сенсорные эталоны и познавательные действия  
(СЭиПД) 

3 

 

 

КП 
«Любознайка» 

Математические представления (МП) 

Природа (Пр.) 

Окружающий мир (Окр.м) 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

«Красота», 
«Культура» 

Формирование словаря (ФС)  

2 

 

КП «Азбука 
общения» 

 

КП 
«Литературная 

гостиная» 

Связная речь (СР) 

Грамматический строй речи  (ГСР) 

Звуковая культура речи (ЗКР) 

Подготовка к обучению грамоте (Об.гр.) 

Интерес к х/л (Х/л) 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

«Здоровье», 
«Жизнь» 

Основная гимнастика (Осн.г.) 2 

 

КП 
Двигательный 

час  
КП «ПРОЗОЖ» 

 

 

Подвижные игры и игровые упражнения (п/и) 

Формирование основ ЗОЖ (ЗОЖ) 

Спортивные упражнения (С/у) 

Активный отдых (А/о) 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е  

ра
зв

ит
ие

 

«Красота», 
«Культура» 

Приобщение к искусству (Искусство) 1  

 

КП «Творческая 
мастерская» 

 

Совместная и 
самостоятельная 

деятельность 

Изобразительная деятельность (ИЗО): лепка, аппликация 
/рисование, прикладное творчество 

Конструктивная деятельность (Констр.д.) 

Музыкальная деятельность (Муз.д) 2 

 

Совместная и 
самостоятельная 

деятельность 

Театрализованная деятельность (Театр) 

Культурно-досуговая деятельность (КДд) 

Со
ци

ал
ьн

о-
ко

мм
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие
 «Родина», 

«Природа», 
«Семья», 
«Человек», 
«Жизнь», 
«Добро», 
«Милосерди
е», 
«Дружба», 
«Сотруднич
ество» 
«Труд» 

Социальные отношения (соц.отн) КП «Юные 
Патриоты» 

Игровая, 
коммуникативная

, трудовая 
совместная и 

самостоятельная 
деятельность в 

режимных 
процессах 

формирование основ гражданственности и патриотизма 
(Патриот) 

Трудовое воспитание (труд) 

формирование основ безопасного поведения (ОБП) 

Количество занятий по образовательной программе  10 

КП -7 

Продолжительность занятий в неделю   225 минут 

 



28 

 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д/С № 150 «БРУСНИЧКА» 

группы компенсирующей направленности № 91 на 2024-2025 учебный год 

Д/н № группы 

Содержание 

91 (старшая) 

 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

Занятие Познавательное (Пр.*) 

1 подгр.9.00-9.25; 2 подгр.9.35-10.00 

Музыкальная 

10.20-10.45 

Культурные  
практики 

КП «Литературная гостиная» - утро 

1 прогулка 10.45 – 12.15 

2 прогулка 17.00 – 18.30 

Об. время 
прогулки 

3 часа 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

Занятие Речевое (ЗКР/ГСР) (логопед) 
1 подгр.9.00-9.25; 2 подгр.9.35-10.00 

Физ. разв. (ОГ+п/и) 
10.20-10.45  

Культурные  
практики 

КП «ПРОЗОЖ» - утро  
КП «Творческая мастерская» (искусство, приклад. творчество) - вечер 

1 прогулка 10.45 – 12.15 

2 прогулка 17.00 – 18.30 

Об. время 
прогулки 

3 часа 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Занятие Речевое (ЗКР/ГСР) (логопед) 
1 подгр.9.00-9.25; 2 подгр.10.10-10.35 

Физ. разв. (ОГ+с/у) 
9.35-10.00 

Культурные  
практики 

КП «Юные патриоты» - вечер 

1 прогулка 10.45 – 12.15 

2 прогулка 17.00 – 18.30 

Об. время 
прогулки 

3 часа 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Занятие Познавательное (МП, СЭ и ПД) 
1 подгр.9.00-9.25; 2 подгр.9.35-10.00  

Изобразительная (Лепка/рисование/аппликация) 
10.10-10.35 

Культурные  
практики 

КП «Азбука общения» – утро 

1 прогулка 10.45 – 12.15 

2 прогулка 17.00 – 18.30 

Об. время 
прогулки 

3 часа 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Занятие Музыкальная 

9.00-9.25 

Познавательное (МП, СЭ и ПД) 
1 подгр.9.35-10.00; 2 подгр.10.10-10.35 

Культурные  
практики 

КП «Двигательный час» - утро 

КП «Любознайка» (Окр.м.) - вечер 

1 прогулка 10.45 – 12.15 

2 прогулка 17.00 – 18.30 

Прогулка 
ежедневно 

3 часа 

Итого занятий в 
неделю  

10 занятий/225 мин. 
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2.3.Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми. 
 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 
 Данные модули отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 
углубленного комплексного обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, 
уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных условий для 
физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 
проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); 
способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников 
с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет 
определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ОВЗ и подготовить его к 
обучению в школе; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями) и педагогическими работниками.  

Диагностическая работа включает:  
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;  

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических процессов; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 



30 

 

 снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов 
игровой терапии и использования пространства сенсорной комнаты. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. 
И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед 
осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 
на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 
приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 
в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 
лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 
фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 
уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
 логопедические пятиминутки; 
 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
 индивидуальная работа; 
 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 
Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности воспитателя с детьми и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 
закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 
функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 
материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и 
они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 
только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 
служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 
движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 
образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 
половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 
Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 
ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия 
с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 
испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 
одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности 

испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как 
сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как 
правило, составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 
материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 
 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия в системе работы 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в группе 
для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 
высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 
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специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном 
коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 
дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 
эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 
дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с 
пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов 
и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На 
интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 
совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, 
формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 
Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 
еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. 

Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в 
них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 
инструктором по физическому воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, массажистом 
и т.п. 

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их 
занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное 
занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 
подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в 
интегрированном занятии в этот день. Продолжительность интегрированного занятия может 
варьироваться от 20 до 40 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 
деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 
логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 
релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют 
поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 
отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 
пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во 
время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок 
этих режимных моментов, и сначала отправить детей на прогулку, а затем организовать 
предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 
Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 
разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие 
действия: 
• определить тему и цель занятия; 
• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить работу 
на этих этапах, сформулировать задачи 

каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность 
этапов занятия, а также интеграцию образовательных областей; 
• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 
• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие индивидуальный 
подход к детям; 
• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, его 
потенциальные возможности; 
• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на 
занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым 
переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств; 
• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели занятия, 
этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 
возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал 
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на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются 
лексические и грамматические значения; 
• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к этому 
всех участвующих в занятии специалистов; 
• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Коррекционные мероприятия для детей с речевыми нарушениями 

 

№
п/п 

Перечень 
коррекционных 

мероприятий 

Содержание 
Планиров

ание 

Взаимодейст
вующие 

специалисты 

1 

Индивидуальная 
логопедическая 

помощь 

Постановка правильных звуков, 
артикуляционная гимнастика, 
прослушивание правильной речи. 

По плану 
учителя-

логопеда 

Учитель-

логопед. 

2. Логоритмика 

Движения в согласовании с музыкой 
и проговариванием звуков, слогов и 
речитативов.  

1 раз в 
неделю 

Учитель-

логопед, 
музыкальный 
руководитель. 

3. Организованная 
физкультурная 
деятельность 
коррекционной 

направленности 

Использование специальных 
двигательных заданий, 
способствующих формированию 
речи (с проговариванием, звуков и 
слов во время движения), а также 
упражнений направленных на 
развитие координации, в том числе 
мелкой моторики. 

1 раз в 
неделю 

Инструктор по 
ФК. 

4. Дыхательная 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика по методу 
А.Н. Стрельниковой, звуковая 
дыхательная гимнастика. Ежедневно 

Воспитатель, 
инструктор по 
ФК, учитель-

логопед. 

5. 
Артикуляционная 

игровая 
гимнастика в 

группе 

Комплексы упражнений игрового 
характера для артикуляционных 
мышц, проговаривание звуков, 
пропевание звуков. 

Ежедневно 

Учитель-

логопед, 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель. 

6. 
Пальчиковая 
гимнастика 

Игровые упражнения для развития 
мелкой моторики руки. Ежедневно 

Учитель-

логопед, 
воспитатель. 

7. 

Сюжетно-

ролевая 
ритмическая 
гимнастика 

логопедической 
направленности 

Выполнение сюжетных музыкальных 
комплексов  физических упражнений 
с проговариванием звуков, слов, 
предложений, пением (на основе 
сюжетно-ролевой ритмической 
гимнастики). 

1 раз в 
неделю 

Инструктор по 
ФК, 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатель. 

8. Массаж речевого 
аппарата 

Активное механическое воздействие 
различными приемами 
(поглаживание, растирание, вибрация 
и поколачивание, плотное нажатие) 
на периферический речевой аппарат. 

По 
назначению 

учителя-

логопеда 

Учитель-

логопед 

9. 

Индивидуальная 
психологическая 

помощь 

Выявление проблем 
психологического характера, 

По плану 
педагога-

психолога 

Педагог-

психолог, 
учитель-
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связанных с логопедическими 
проблемами и их коррекция. 

логопед, 
воспитатель. 

 

Решение разнообразных задач в образовательном процессе определяет выбор 
педагогических методов: наглядных, практических и словесных. Взаимосвязь методов зависит от 
возраста ребенка, уровня его речевого и познавательного развития, способов общения с 
окружающими. У детей с тяжёлыми нарушениями речи отмечается бедность представлений об 
окружающем мире, поэтому необходимо сочетание словесных методов с практическими и 
наглядными. От правильного соотношения применяемых методов зависит эффективность 
логопедического воздействия, качество и прочность речевых навыков в свободном общении. 

 

 2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 
деятельности взрослых и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной 
деятельности детей. Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): Каждому виду деятельности соответствуют формы 
работы с детьми:   

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР № 91 

 

Вид детской 
деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая  Игровая ситуация 

 Игра с правилами 
(дидактическая, 
подвижная, 

 Самодеятельная 
игра (сюжетная, 
сюжетные игры на 
темы групповых 
коллекций, 
театрализованная,  
конструктивная), 

 Маршрутная игра 

 

 -Наглядные 
(наблюдения за 
действиями взрослых, 
за хозяйственно-

бытовым трудом 
взрослых, 
рассматривание 

сюжетных картинок, 
иллюстраций,  
предметов, показ 
действий) 

 Словесные (чтение и 
разучивание стихов, 
литературных 
произведений, 
потешек, вопросы, 
указания, объяснения, 
загадывание и 
отгадывание загадок, 
беседы) 

 Практические 
(игровые 
развивающие 
ситуации, 
инсценировки, 
экспериментирование 
и игры с разными 
материалами, 
дидактические игры, 

игрушки, атрибуты, 
материалы и 
пособия для 
дидактических игр,  
предметы – 

заместители, 
иллюстрационный 
материал, 
художественная 
литература, 
музыкальные 
произведения, 
разные виды 
театров, объекты 
коллекций 
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проблемные 
ситуации). 

Коммуникати
вная 
(общение и 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 
и взрослыми) 

 Словесная игра 

 Настольно-печатная 
игра 

 Игра с правилами 

 Сюжетная игра  
 Литературная 

викторина 

 Игра-путешествие 

 Экскурсия 

 Целевая прогулка 

 Организованная  
образовательная 
деятельность 

 Общественно-

полезный труд (в 
помещении и на 
улице) 

 Трудовая акция 

 Развлечение 

 Досуг 

 Ярмарка 

 Аукцион 

 Литературная 
олимпиада 

 Коллекционировани
е 

 Наглядные 
(наблюдения за 
действиями взрослых, 
рассматривание 
сюжетных картинок, 
иллюстраций,  
предметов, объектов 
коллекций, опорных 
схем и алгоритмов 
показ действий) 

 Словесные (чтение и 
разучивание стихов, 
литературных 
произведений, 
потешек, вопросы, 
указания, объяснения, 
загадки, беседы), 
ситуативный 
разговор, речевые 
проблемные  
ситуации,  

 Обобщающая беседа, 
рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал, 
рассказывание с 
опорой на объекты 
коллекции 

 Практические 

 (инсценировки, игры 
с разными 
материалами, с 
объектами коллекций, 
дидактические игры, 
придумывание сказок, 
составление 
рассказов, детское 
словотворчество, 
рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал) 

иллюстрационный 
материал,  
опорные схемы и 
алгоритмы, 
атрибуты для 
трудовой 
деятельности, 
художественная 
литература, 
фольклор, 
пальчиковые игры,  
дидактические игры 
и игрушки, 
коллекции 

Познавательн
о – 

исследователь
ская 
(исследования 
объектов 
окружающего 
мира и 
эксперименти

 Наблюдение 

 Экскурсия, 
 Экспериментирован

ие -
коллекционирование 

 Моделирование  
 Познавательно-

исследовательский 
проект 

 КВН 

 Наглядные 
(наблюдения, опыты 
и поисковая 
деятельность, показ и 
рассматривание 
демонстрационных 
материалов) 

 Словесные (рассказ, 
беседа, вопросы, 

материалы для 
экспериментальной 
деятельности, 
коллекции, модели, 
книги с 
иллюстрациями,  
детская 
познавательная 
литература, объекты 
природы 
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рования с 
ними) 

 Поисковая 
лаборатория 

 Познавательная 
викторина 

указания, объяснение, 
чтение) 

 Практические 
(дидактические игры, 
творческие игры (в 
том числе 
строительные), труд в 
природе, 
элементарные опыты, 
поисковая 
деятельность, 

 Решение проблемных 
ситуаций) 

Восприятие 
художественн
ой 
литературы и 
фольклора 

 Театрализованная 
игра 

 Литературная 
олимпиада 

 Литературная 
викторина 

 Наглядные (просмотр 
мультфильмов, 
театральных 
постановок по 
художественным 
произведениям, 
рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям) 

 Словесные 
(рассказывание, 
чтение, обсуждение, 
разучивание) 

 Практические 
(инсценирование 
произведений, 
создание альбомов с 
иллюстрациями и 
рисунками по 
литературным 
произведениям)  

художественная 
литература, 
иллюстрационный 
материал по 
литературным 
произведениям, 
атрибуты для 
театрализованных 
игр 

 

 

Методы реализации программы  
 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 
соревнования, состязания и др.). 

 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 
формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации). 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 
и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 
литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.). 

 Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 
ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
логопеда или детей, чтение). • Репродуктивный метод – создание условий для 
воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 
(упражнения на основе образца логопеда, беседа, составления рассказов с опорой на 
предметную или предметно-схематическую модель).  
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 Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций и опытов 
(творческие задания, опыты).  

  

Средства реализации программы в условиях ФГОС  
 Демонстрационные и раздаточные. 
 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 
 Естественные и искусственные. 
 Реальные и виртуальные.  

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей  

 Игровой деятельности: игры, игрушки.  
 Коммуникативной деятельности: дидактический материал.  
 Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал.  
 Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, картины и др. 
 Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, рисования, 

конструирования.  
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребенка образовательной среды. Индивидуальные и фронтальные занятия должны 
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.   
 

Важнейшие образовательные ориентиры:  
 обеспечение эмоционального благополучия детей;  
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);   
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 

Для реализации этих целей логопед:  
 проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  
 создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;   
 обсуждает совместно с детьми возникающие конфликты, помогает решать их, 

вырабатывает общие правила, учит проявлять уважение друг к другу; 
 обсуждает с детьми важные жизненные вопросы, стимулирует проявление позиции 

ребенка;  
 обращает внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждает, как это влияет на их поведение;   
 обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность логопеда, и включать членов семьи в 
совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Одним из важнейших направлений коррекционной работы с дошкольниками является 
исправление нарушений речи, профилактика речевых расстройств, ранняя диагностика, подготовка 
детей с нарушениями речи к школьному обучению. Из опыта работы могу сделать вывод, что успех 
коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организуется 
преемственность в работе логопеда и родителей. Ни одна педагогическая система не может быть в 
полной мере эффективной, если в ней не задействована семья. 



37 

 

Как показывает практика, родители часто не компетентны в вопросах психического и речевого 
развития детей. Для того, чтобы партнерство логопеда и семьи было наиболее действенным, 
необходимо четко определить задачи логопедической работы. Для логопеда важно приобщить 
родителей к коррекционной работе, ознакомить с приемами обучения и развития речи. Помочь 
родителям увидеть актуальную проблему ребенка, или наоборот, убедить в успешности освоения 
им определенных знаний и умений. Убедить родителей в том, что необходимо закреплять 
изученный материал в домашних условиях. 

Современные формы работы логопеда с родителями в ДОУ по преодолению речевых 
недостатков. 

Родительские собрания. 
 

Данный вид взаимодействия остаётся актуальным и сегодня. 
Родителям предлагаются различные темы собраний: «Результаты 
обследования речи детей на начало учебного года», «Знакомство 

родителей с задачами и содержанием коррекционной работы", 
"Совместная работа детского сада и родителей по подготовке 
ребенка к обучению в школе", "Развитие мелкой моторики и 
подготовка руки к письму", "Итоги коррекционной работы за год".) 

Ведение тетрадей для 

домашних заданий. 
 

Логопед предоставляет родителям возможность проследить 
динамику обучения ребёнка, организовать их участие в 
выполнении домашнего задания. Данный вид работы считаю 
наиболее оптимальным способом взаимодействия с родителями. 
Родитель в полной мере становится участником коррекционного 
процесса. Помогает ребёнку в выполнении тех или иных заданий, 
знает на каком этапе обучения находится его ребёнок, знает, что у 
ребёнка не получается, а с чем ребёнок хорошо справляется. В свою 
очередь логопед имеет возможность оценить степень участия и 
желание участвовать родителей в коррекционном процессе по 
качеству выполняемых домашних заданий. Тетрадь для домашних 
заданий является связующим звеном в системе «логопед-ребёнок-

родитель». Давая каждому ребёнку своё индивидуальное задание, 
логопед имеет возможность в полной мере реализовать 
индивидуальный подход. Ведение домашних тетрадей напрямую 
оказывает влияние на результативность работы логопеда. 

Тестирование и 

анкетирование. 
Во-первых, позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы 
для родителей.  
Во-вторых, позволяют логопеду организовывать свою работу 
более эффективно, в соответствии с потребностями родителей. 

Домашние игротеки. Эта рубрика знакомит родителей с простыми, но очень 
интересными, а главное полезными играми для детей, в нее входят 
описание игр, способствующих развитию речи ребенка, в которые 
родители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для них 
время: "На кухне", "По дороге в детский сад", "В свободную 
минутку". 

Копилка методических 

рекомендаций 

Хорошо себя зарекомендовала в организации домашней работы 
родителями в группах компенсирующей направленности. Каждую 
неделю в копилку добавляется новая информация, рекомендуемые 
задания для родителей, стихи, загадки по закреплению тех 
навыков и умений, которыми овладели дети за некоторый 
промежуток времени. Это позволяет родителям увидеть, чему 
ребёнок обучался на текущей неделе и продолжить работу дома 
по закреплению этих навыков. 

Дни открытых дверей. 
 

Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, 
смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить 
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Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 
коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 
доверительных партнерских отношений, осознание родителями своей роли в обучении и 
воспитании ребенка. В итоге достигается главная цель этого взаимодействия – обеспечить 
максимально благоприятные условия для полноценного и всестороннего развития ребёнка. 

 

3.Организационный раздел  
 

3.1.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы. 
Материально-техническое оснащение группы: 

1. Магнитная доска и комплект материалов к ней. 
2. Музыкальный центр и подборка CD с записями музыкального сопровождения к занятиям. 

3. Наборное полотно. 

дома, над чем еще стоит поработать. Часто логопед сам 
приглашает родителей на такие занятия. 

Родительские 

пятиминутки. 
 

Рекомендуются при работе как в логопедической группе, так и на 
логопункте, где родители получают возможность 
кратковременной личной консультации. 

Семинары - практикумы. 
 

На таких мероприятиях родители имеют возможность получить 
для себя новую, полезную информацию. Также имеют 
возможность попрактиковаться в практическом выполнении тех 
или иных заданий под чутким руководством логопеда. Например, 
в выполнении артикуляционной гимнастики, дыхательной 
гимнастики, пальчиковой гимнастики, апробировать на себе 
некоторые виды пособий, которые логопед использует на 
занятиях. Как правило, такие практикумы имеют у родителей 
очень положительные отзывы сближают их с педагогами, 
позволяют лучше понять специфику работы. 

Мастер-классы. 
 

Позволяют родителям обучаться новому. Становится на ступень 
ближе к специалисту и самим становится немного педагогом в 
работе со своим ребёнком. 

Праздники, развлечения, 
логопедические игры 

 

Для участия привлекаются родители. В конце года или в течение 

года родители приглашаются на данные праздники, где дети 
демонстрируют все свои знания, умения и навыки, приобретенные 
за год. Что важно, родители также становятся активными 
участниками данных мероприятий. 

Совместные проекты. 
 

Позволяют всем участникам образовательного процесса проявить 
себя с новой стороны, раскрыть новые возможности для 
реализации своих умений и навыков. Проекты позволяют 
разнообразить и насытить образовательный процесс, сделать его 
более интересным. 

Почтовый ящик «Задай 

вопрос специалисту». 
 

Позволяет логопеду осуществлять обратную связь с родителями. 
Родитель имеет возможность анонимно задать интересующий 
вопрос специалисту и получить ответ без личной встречи с ним. 
Такие почтовые ящики установлены на каждой группе. Данный 
вид взаимодействия необходим для родителей сильно занятых, 
которые не имеют возможность лично встретится с логопедом, а 
также для родителей, которые в силу разных причин боятся или 
стесняются задать тот или иной вопрос. 

вспомогательные 

наглядные средства: 
 

специальные логопедические уголки «Говорим правильно» 
«Советы логопеда»; 
- информационные стенды; 
- тематические выставки книг; 
- пособия, памятки, образцы выполненных заданий. 
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4. Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной 
воздушной струи. 

5. Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 
6. Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячики, массажные 

коврики. 
 

Логопедическая документация:  
 

 Индивидуальный образовательный маршрут ребенка 

 Рабочая программа учителя-логопеда 

 План коррекционно-развивающей работы  
 Журнал учета посещаемости  
 Детские индивидуальные тетради  
 Индивидуальные речевые карты  
 Календарно-тематическое планирование учителя – логопеда  
 Журнал взаимодействия с воспитателями.  
 Журнал взаимодействия с родителями 

  

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания    

 1. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. 
Нищевой, Санкт – Петербург, 2014   
2. «Основная образовательная программа муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 237 комбинированного вида», 
2015 

 3. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 
лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР»,— Санкт - Петербург 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

 4. Азова Е.А. «Учим звуки / логопедическая тетрадь», Москава «ТЦ Сфера», 2010 5. Богомолова 
А.И. «Логопедическое пособие для занятий с детьми», Санкт – Петербург, 1995  
6. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда», Москва «Владос», 2009  
7. Комарова Л.А. «Автоматизация звука в игровых упражнениях», Москва, 2009 

 8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И.  «Индивидуально - подгрупповая работа 
по коррекции звукопроизношения», Москва, издательство ГНОМ 2014  
 9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация свистящих звуков у детей / дидактический 
материал для логопедов», Москва, 2008  
10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация шипящих звуков у детей / дидактический 

материал для логопедов», Москва, 2008  
11.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация сонорных звуков у детей / дидактический 
материал для логопедов», Москва, 2008  
12.  Крепенчук О.И. «Тренируем пальчики – развиваем речь», Санкт – Петербург ТД «Литера», 2009  
13.  Косинова Е.М. «Азбука правильного произношения», Москва «Эксмо», 2012 14.  Лазаренко 
О.И. «Альбом для автоматизации произношения звука» -  библиотека практикующего логопеда, 
2012   

15. Нищева Н.В. «Картотека еженедельных методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР» Санкт – Петербург «Детство – Пресс», 2010     
 16. Нищева Н.В. «Будем говорить правильно» Дидактический материал для коррекции нарушений 
звукопроизношения; Санкт – Петербург «Детство – Пресс», 2012  
17. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду, Москва «Мозаика – Синтез», 2010 20. Ткаченко Т.А. 
«Логопедическая энциклопедия», Москва, 2008 

 

 

 



40 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

В соответствии с ФГОС ДО. ФАОП ДО и АОП детского сада развивающая предметно-

пространственная среда создана педагогами, руководствуясь возрастными и психологическими 
особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи, а также для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его уровня активности и интересов.  

Для выполнения этой задачи РППС группы: 
 содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; 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;  
 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  
 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС в разных видах детской активности;  
 доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
 безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологическим требованиям и правилам пожарной безопасности.  
 Всё игровое оборудование, игрушки, дидактический материал расположен в свободном 

доступе для детей, соблюдается позиция расположения на уровне вытянутой руки ребёнка. В группе 
наблюдается определенное зонирование, т.е. наличие различных пространств (для игры, 
конструирования, художественно – эстетической деятельности и пр.). Насыщенность различных 
уголков осуществляется воспитателями, учитывая возрастные, индивидуальные особенности детей, 
а также педагоги руководствуются задачами АОП ДОО. В группе № 91 имеются модули, с помощью 
которых, можно легко поменять пространство в зависимости от образовательной ситуации и 
меняющихся интересов детей.  

Используем в групповом пространстве полифункциональные материалы: ширмы, мягкие 
модули, конструкторы, бросовый материал, макеты и т.д. И самое важное, соблюдается принцип 
безопасности при организации развивающей предметно-пространственной среды: располагает 
модули так, чтобы дети свободно перемещались по группе, вовремя убираются из пользования 
детей сломанные, травмоопасные игрушки и т.д. 
 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стулья для занятий у зеркала. 
3. Комплект зондов для постановки звуков. 
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые  
6. Салфетки. 
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 
воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и 
лепестки цветов и т.п.) 
8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 
аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 
чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 
9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения.  
10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  
11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  
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12. «Мой букварь». 
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
14. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 
15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 
17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мирерастений», 
«Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский 
сад». 
18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 
19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 
20. Картотека словесных игр. 
21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 
22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения су- 

мочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 
23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа 
и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 
24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений. 
25. Разрезной и магнитный алфавит. 
26. Алфавит на кубиках. 
27. Слоговые таблицы. 
28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 
29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 
 

Центр «Развитие речи» в групповом помещении 

1. Полки для пособий. 
2. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные 
пузыри», надувные игрушки, природный материал). 
3. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях 
и рассказах. 
4. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 
5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
6. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и 
пересказа текстов. 
7. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 
8. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 
9. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
10. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного города. 
11. Глобус, детские атласы. 
 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие 
мячики и волчки). 
2. Звучащие игрушки-заместители. 
3. Маленькая ширма. 
4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, 
пения птиц и т.п.). 
5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 
6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 
7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим 
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темам. 
8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений 
письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»), 
9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 
«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.). 
10. Палочки Кюизенера. 
11. Блоки Дьенеша. 
12.Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 
«Тактильные коврики»). 
13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 
 

3.4.Режим дня. 
 

Режим дня в детском саду (утвержден приказом по АНО) разработан с учетом:  
 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 
  времени пребывания детей в группе;  
 ФГОС ДО, ФАОП ДО;  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 
осуществления образовательного процесса;  

 времени года и др.  
 

Элементы режима Время  
Прием детей, осмотр, игры, 

 утренняя гимнастика (не менее 10 минут с 3 лет); 
с 2-3 лет + самостоятельная деятельность 

6.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к занятиям 8.20 - 9.00 

Фронтальные занятия или по подгруппам (включая гимнастику в 
процессе занятия - 2 минуты) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

по подгруппам 

 

10.10-10.30 фронтально 

Игры, культурные практики 9.00-10.00 

свободная подгруппа 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 10.30-12.00 

(1 ч. 30мин.) 

Игры, самостоятельная деятельность  12.00-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем, оздоровительные 
(закаливающие с 3 - лет) и гигиенические процедуры 

12.50-15.30 

(2 ч. 40 мин) 

Игры и самостоятельность деятельность, культурная практика 15.30-16.15 

Подготовка к уплотненному полднику.  Уплотненный полдник. 16.15-16.35 

Игры, самостоятельная деятельность  16.35 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 - 18.30 

(1 ч. 30мин.) 
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Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 
организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 
двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов двигательной 
деятельности, подобранной с учётом возрастных и индивидуальных возможностей.  
Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительной 
деятельности. К ней относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения 
во время прогулок, физкультминутки в непосредственно образовательной деятельности.   
 Рациональный двигательный режим и закаливающие мероприятия в детском саду осуществляются 
с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.  
 

Модель двигательного режима детей в группе 

№  Компоненты  Особенности организации  
 1.Физкультурно – оздоровительная деятельность  
1.1  Утренняя гимнастика  Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 10-15 

мин.  
1.2  Физкульминутка  Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи 

с темой, длительность 2-3 мин.  
1.3  Подвижные  игры  на 

прогулке  
Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с 
интенсивной двигательной активностью, игры средней 
подвижности и игры малой подвижности.  

1.4  Индивидуальная работа по 
развитию движений  

Ежедневно во время прогулки.  

1.5  Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с 
воздушными ваннами и  
самомассажем  

Ежедневно,  по  мере  пробуждения  и подъёма 

детей. Длительность 10-20 мин.  

1.6  Пробежка по массажным 
дорожкам  

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с 
воздушными ваннами, каждый день по 5 мин.  

 2.Непосредственно образовательная деятельность  
2.1  По физической культуре  Три раза в неделю. Третье – на воздухе (старший 

дошкольный возраст) в конце прогулки.  
 3.Самостоятельная деятельность  
3.1  Самостоятельная 

двигательная деятельность  
Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и 
на воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей детей.  

 4.Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников. 
4.1  Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с.  

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 
праздников, дней здоровья, прогулок – походов, посещения 
открытых занятий во время дня открытых дверей для 
родителей.  

 

Модель оздоровительного режима   
Оздоровительные мероприятия  Особенности организации  

Прием детей на воздухе   С мая по октябрь  
Воздушно-температурный режим:  
- в группе  
- в спальне  

Ежедневно  
+18…+20 С  
+16…+18 С  

Сквозное проветривание  не менее 10 мин., каждые 1,5 часа до 
+14…+16 С  

Одежда детей в группе  Облегченная  
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Воздушные и водные процедуры после дневного сна  Ежедневно, по мере пробуждения детей,  
5-10 мин.  

Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке  

Ежедневно, не менее 2 раз в день  

 

В группе используются виды и методы закаливающих мероприятий, которые абсолютно 
безвредны для детей, а в семье комплекс закаливающих процедур может быть дополнен. 
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 
температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. Закаливающие 
процедуры проводятся в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния 
здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

 

Заключение и рекомендации по результатам реализации программы. Перспективы на 
следующий период. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 
запланирована следующая работа: 

 разработка и публикация рабочей программы в электронном и бумажном виде; 
 внесение корректив в рабочую программу; 
 регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение 

педагогов, реализующих рабочую программу и АОП ДО; 

 совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 
создания развивающей предметно-пространственной среды, которое планируется 
осуществлять в процессе реализации рабочей программы; 

 обобщение опыта реализации рабочей программы; 
 положительная динамика освоения АОП ДО воспитанниками. 

 

3.5. Перечень литературных источников. 
 

Главные книги методического комплекта к «Комплексной программе» 

1. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
3. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 
деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 
ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
4. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5. Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
6. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 
старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
7. Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
8. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2016. 
9. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 
10. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
11. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
12. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
13. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
14. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражениний, физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
15. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1,2, 3, 4, 5— СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
16. Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при 
рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
17. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
18. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
И.Н. Ананьева Говорящие картинки: дидактический комплект: метод. Рекомендации и 
практический материал. Часть 1, 2 – Самара, 2016 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 
до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
2. Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
3. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. —  

4.. Мир природы. Животные. —  

5. Живая природа. В мире животных. — 

6. Живая природа. В мире растений. — СПб 

7. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. —  

8. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
9. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
10. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
11. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. Животный 
мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
12. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
13. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 
14. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
15.Методический комплект технологических карт по конструированию МБУ № 33 г. Тольятти, 2017 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
2.  Нищева Н.В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
3. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
4. Нищева Н.В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010. 
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5. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
6. Нищева Н.В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
7. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
8. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
9. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

10. Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
11. Нищева Н.В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
12. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 
старшего дошкольного возраста. СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

Литература для родителей дошкольников 

1. Нищева Н.В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
2. Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. 

3. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая 
группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
4. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая 
группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
5. Нищева Н.В. Как научить дошкольника читать. Памятки для родителей– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 
6. Нищева Н.В. Учусь читать с мамой. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 


