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Паспорт адаптированной   образовательной программы 

 

Полное 

название 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №37 комбинированного 

видаМБДОУ № 37 

Адрес, 

телефон/факс, 

e-mail 

адрес сайта 

601010, Владимирская область, 

г. Киржач, ул. Морозовская, д.93-д 

Тел./факс 8(49237) 2-18-51 

e-mail: elenagenrihovna@gmail.com 

учредитель   Управление образования администрации г.Киржач  

Владимирской области  

   Заведующий 

МБДОУ 

Истомина Елене Генриховна,   

-   образование высшее, в1991 году окончила Орехово-

Зуевский педагогический институт по специальности 

«Педагогика и психология дошкольная», 

- педагогический стаж- 34 года, 

- в должности заведующего-  23  года 

Нормативно- 

правовая 

основа 

деятельности       

Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения (постановление администрации 

Киржачского района  от 09.09.2014 № 1167);  

лицензия на образовательную деятельность №   от 01 ноября  

2011 года, регистрационный номер – № 2523 серия РО № 

029931 

Основные 

функции 

МБДОУ 

Обеспечивает воспитание, обучение, развитие и медицинское 

обслуживание, а также присмотр, уход и оздоровление детей 

от 1года до 8 лет 

Режим работы 

МБДОУ        

Режим работы МБДОУ   рабочая неделя – пятидневная, 

продолжительность работы учреждения – 10,5 часов, 

ежедневный график работы – 7.30 час. – 18.00 час.  

Особенности 

ДОУ   

 Муницыпальная  инновационная площадка по теме 

«Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного 

возраста посредством театрализованной деятельности» 

Сведения о 

разработчиках 

программы 

   Настоящая редакция адаптированной образовательной 

программы разработана рабочей группой педагогов,   

Председатель   группы - заведующий МБДОУ 

 Е.Г. Истомина  

Члены  рабочей группы: Н.А Кочеткова – старший 

воспитатель, Савкина О.В.-воспитатель ,  Н.Ю. Серебрякова – 

учитель-логопед. 
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1.1 Пояснительная записка 

В настоящее время в России значительное количество детей относится к 

категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными 

отклонениями в состоянии здоровья  Значительное количество детей с ОВЗ 

составляют дети с речевыми нарушениями 

Адаптированная   образовательная программа ДО    определяет содержание и 

организацию психолого-педагогического процесса для детей с общем 

недоразвитием  речи.  

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, 

нуждающиеся в образовании, отвечающем их особым образовательным 

потребностям.  

Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного 

образования, которая должна быть адаптирована с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

АОП направлена на создание в учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с общем недоразвитием речи посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

     Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

      Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми. Данный подход  представлен системой программных 

документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при общем недоразвитии речи  II-IV  уровня. 

      Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются 
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логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой 

системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в 

работе. 

      Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. 

      В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах 

для детей с нарушениями речи» на каждую специальную группу 

утверждается одна ставка логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и 

расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

Программа предусмотрена для освоения детьми с 5-7 лет.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа разработана на основе ФГОС ДОО с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей   

дошкольного возраста, ООП МБДОУ 37, методических рекомендаций ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО 2017. 

   «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи Коррекция нарушений речи» Т.Б. 

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

учёте анализа окружающего социума, анализа внутренней среды, 

образовательных ожиданий и предпочтений родителей воспитанников, 

качественного анализа кадрового потенциала и сведений о воспитанниках и 

их родителей. )  

Данная адаптированная образовательная программа составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: *Федеральный 

закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; * Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 

октября 2013 года N 1155; * Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 

1989 года; * Всемирная декларация об обеспечивании выживания, защиты и 

развития 

* Всемирная декларация об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей от 30 сентября 1990 года; *Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 

года; * Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

2.4.1.3049-13 N 26 от 15 мая 2013 года. Программа рассчитана на пребывание 

ребенка в логопедической группе с трехлетнего, четырехлетнего, 
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пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей  с 

отклонениями   здоровья, наличия физического или умственного недостатка, 

имеет право на получение образования, качество которого не должно 

отличаться от качества образования, получаемого здоровыми людьми…». 

Исходя из этого, специалистам ДОУ необходимо пересмотреть подходы к 

организации коррекционно  - образовательного процесса с учетом большого 

количества детей с различными речевыми нарушениями. Получение 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. Отечественные психологи  Выготский Л.С., Рубинштейн Р.С., 

Леонтьев А.Н. считают, что речь оказывает огромное влияние на умственное 

развитие ребенка, она является средством общения, выступает как 

деятельность. Разработкой теоретических и практических вопросов развития 

речи детей занимались такие учёные, как Жинкин Н. И., Лисина М.И., 

Запорожец А.В., Рубинштейн Р.С., Выготский Л.С., Леонтьев Л.Н. и другие. 

В системе образования России в последние годы произошли существенные 

изменения. Они коснулись содержания образования, которое в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании» обновляется и упорядочивается 

посредством введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Актуальность обновления содержания, форм и методов 

коррекционно-развивающей работы в ДОУ связана с развитием теории и 

практики образования детей с особыми образовате  Теоретической и 

методологической основой программы являются: положение Выготского 

Л.С. о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии 

ребенка; учение Левиной Р.Е. о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; 

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Филичевой Т.Б.и Чиркиной Г.В. В основу легли: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. (2009 г.) и 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи)» Нищевой Н.В. 2014г 

Коррекционно-развивающая работа  в Организации  представляет собой 

комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению, включающий 

психолого-педагогическое обследование воспитанников, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также 

мониторинг динамики их развития. 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

Программа коррекционно-развивающей работы в дошкольной 

образовательной организации   в МБДОУ  в соответствии с требованиями 
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ФГОС ДО направлена на выявление и удовлетворение особых 

(индивидуальных) образовательных потребностей воспитанников 

дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

воспитанников, в том числе с трудностями освоения федеральной 

образовательной программы и социализации в ДОО. 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи воспитанникам с учетом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и 

потребностей в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной  

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

Форма реализации программы 

Коррекционно-развивающая работа в  ДОУ реализуется в форме 

фронтальных, подгрупповых или индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий.   

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации.   
   

   1.3     Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ТНР: 

 

 1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности 

и психофизические особенности. 
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3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей:  

в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры  

 

   В    содержании  Программы также учитываются:  

• деятельностный подход к развитию ребёнка и организации 

образовательного процесса, который предполагает развитие ребёнка только 

в развивающейся деятельности, поэтому внимание педагога должно быть 

направлено на  организацию самого процесса деятельности (а не на 

достижение результата), в ходе которого дети овладевают различными 

видами деятельности;  

•  сочетание образовательных технологий;  

           

1.4  Характеристика детей 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

      Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть 

ни́ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ 

асáня мя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 



8 

 

ёза» — три ежа, «мóга ку́каф» — много кукол, «си́ня кадасы́» — синие 

карандаши, «лёт бади́ка» — льет водичку, «тáсин петакóк» — красный 

петушок и т. д. 

      В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — 

лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

      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 («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, 

полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и 

т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 

«тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

(«юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, спинка; 

«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — лисенок, «мáнька 

вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании 

в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

      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. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

      Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, 

«виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — 

холодильник. 



9 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с 

данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 

психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

      Логопедические занятия  детей подразделяются на индивидуальные и 

подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, 

логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной. 

      В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так 

как основная их цель — подготовить детей к активной речевой 

деятельности на подгрупповых занятиях. 

      На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

      1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

      2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

      3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

      В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 

человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может 

быть меньше, чем к концу обучения. 

      Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

      • развитие понимания речи; 

      • активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

      • развитие произносительной стороны речи; 

      • развитие самостоятельной фразовой речи.  

      Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по     

формированию: 

      1) словарного запаса; 
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      2) грамматически правильной речи; 

      3) связной речи; 

      4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры. 

      Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — 

тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет 

коли́чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит 

лу́чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со 

стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у 

детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», 
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«печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — 

пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, абрикóснын — 

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные 

стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за 

рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, 

соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — 

«миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — 

«купался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 
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нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках 

или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они 

опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление 

связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации 

(«астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — 

медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — 

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — 

корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 

их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(III уровень развития речи) 

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
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      На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи 

не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, 

но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу 

на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

      К нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне 

благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, 

выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные 

проявления общего недоразвития речи. 

      Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием 

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, 

но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.).  

      Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

      Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 
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неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной 

речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, 

страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — 

стулья, кресло, диван, тахта). 

      Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — 

«купался»; зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», 

«угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, 

близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», 

вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; 

смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет 

четко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с 

подбором синонимических и антонимических пар: хороший — добрый 

(«хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), 

жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не 

радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов 

к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и 

т. д. 

      Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая 

нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», 

бусинка — «буска»), относительных и притяжательных прилагательных 

(смешной — «смехной», льняной — «линой», медвежий — «междин»), 

сложных слов (листопад — «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также 

некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо 

подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются 

существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник — «чай варúт», 

виноградник — «дядя сáдит виноград», танцовщик — «который тацувúет» 

и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения 

русским языком в процессе школьного обучения. 
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      В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень 

толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается 

буквально «не ешь хлеба».  

      Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли 

Черепáшков нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — 

вылез из-за шкафа, «встал кóла сту́ла» — встал около стула). Кроме этого, 

нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода («в 

тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать 

двумями пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю 

с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для 

детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с 

разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или 

заменить союз («одела пальто, какая получше»).  

      При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по 

нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с 

элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (IV уровень 

развития речи) 

      Целью работы в подготовительной группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также   к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями 

о: 

      • сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

      • степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

      • особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 
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      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию 

у детей: 

      • способности к сосредоточению; 

      • умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

      • умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

      • умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

      • возможности использования помощи партнера по работе. 

      Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации.  

      Направления коррекционно-развивающей работы: 

      1) совершенствование произносительной стороны речи; 

      2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

      3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

 

 

1.5 Целевые ориентиры 

 К  целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

➢ Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
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картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

➢ Владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

➢ Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; – употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, с эмотивным значением, многозначные; – умеет 

подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

➢ Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); – правильно 

употребляет 

 

➢ Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 

➢ Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 

➢ Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 

➢ Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

 

➢ Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

 

➢ Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 

➢ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

 

➢ Владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; – выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует 

 

➢ Ребенок  умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  
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➢ У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

 

➢ Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; – 

передает как можно более точное сообщение другому 

 

➢ Владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры от 0–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов;   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

рамках коррекции нарушений развития:  

 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 

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

окружающего мира; 

 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 

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

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 

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

 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

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

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 

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

 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

 

21) определяет времена года, части суток; 

 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 
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24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 

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

спорта; 

 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

  1.6 Система оценки  достижения планируемых  результатов программы 

 

В итоге логопедической работы дети с  общем недоразвитием речи 5-6 лет 

должны:  

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи;  

• четко дифференцировать все изученные звуки;  

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

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

слове;  
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• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов.  

В итоге реализованной логопедической работы 

  дети с общем недоразвитием речи 6-8 лет должны:  

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

• четко дифференцировать все изученные звуки;  

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

• производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их;  
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• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания.  

 

Психолого-педагогическая диагностика воспитанников 

➢ создание комфортной развивающей образовательной среды: 

своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и 

обучении,  отслеживание положительной динамике  и результатов 

коррекционно-развивающей работы с учащимися с ОВЗ. 

➢ отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

➢ создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

➢ уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

➢  формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

➢ включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

➢ повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с детьми   

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д.. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной  деятельности Организации на основе 

достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: - не подлежат 

непосредственной оценке; - не являются непосредственным основанием оценки 

как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; - не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; - не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей с ТНР; - не являются непосредственным основанием при 

оценке качества образования. Степень реального развития обозначенных 

целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода 

на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей раннего и дошкольного возраста с 

ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с недостатками в 

физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 
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развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы Организации, реализуемой с участием детей с ТНР, должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

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; – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; – карты развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; – различные шкалы индивидуального развития 

ребенка с ТНР. Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей  

  Особенности организации деятельности логопеда  по коррекции речевых 

нарушений  у детей. 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральным 

государственным образовательными стандартами  дошкольного образования  

(далее – ФГОС), направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов. Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 

по 31 мая.  Логопедические   подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября. Фронтальные занятия  ( поделенные на 2 подгруппы) 

предусмотрены 2 раза в неделю, для развития фонетико-фонематических 

процессов, развитию анализа, синтеза, развитию связной речи и подготовке 

детей к обучению грамоте и чтению. Продолжительность занятия для детей 

подготовительного  возраста -30мин.   

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения,  

по 3-5 человек, продолжительностью 20минут.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Длительность занятия 15-20мин. 

Результаты логопедического обследования отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), 
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а также  педагогов  и  специалистов детского сада  (музыкальный руководитель, 

руководитель по физической  культуре). Родители ребёнка постоянно 

закрепляют сформированные  у ребёнка  умения и навыки.  

   II. Содержательный раздел 

 

2.1Основные задачи коррекционно-развивающей работы согласно 

образовательным областям 

  Образовательная область «Речевое развитие» 

➢ Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  

(различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 

➢ Развитие словаря. Рассказывание и чтение воспитателем художественной 

литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по вопросам.  Заучивание 

программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется  

при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, 

пересказов знакомых сказок 

➢ Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

➢  Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза).  

➢ Развитие связной речи. 

➢ Формирование коммуникативных навыков. 

➢ Обучение элементам грамоты.  

 Развитие словаря 

➢ Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительны- ми и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов 

➢ Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления 

о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прила-гательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

➢ Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

➢ Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет 
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имен числительных, местоимен- ных форм, наречий, причастий. Закрепить 

понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

➢ Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

➢  Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

➢ Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

➢ Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные   

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

➢  Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

➢  Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

➢  Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопро- 

сам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

➢ Совершенствовать навыки составления и использования сложносочи- 

ненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

➢  Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 

➢ Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений.  

➢ Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие  фонетико – фонематической системы языка и навыков 

языкового  анализа и синтеза 

➢ Развитие просодической стороны речи. 

➢  Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи.  

➢ Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика.  

➢ Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  



26 

 

➢ Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

➢  Учить говорить в спокойном темпе. 

➢  Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. Коррекция произносительной стороны речи  

➢  Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.   

➢ Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового анализа и синтеза  

➢ Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

➢  Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения.  

➢ Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

➢  Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одно- 

го, двух, трех слогов. Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза 

➢  Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

➢ Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки 

➢  Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости со- 

гласных звуков.  

➢ Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования 

➢  Познакомить с новыми звуками, уточнить артикуляцию [j], [ц], [ч], [щ], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [л], [л’], [р], [р’], к,кь, г, гь, х 

➢ Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова 

с этими звуками.  

➢ Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех- пяти 

звуков. 

 Обучение грамоты 

➢ Познакомить с буквами  

➢ Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

➢  Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

➢ Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и не- 

правильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

➢ Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, не- 

больших текстов.  

➢ Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  
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➢ Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча -

ща с буквой А, чу-щу с буквой У).     

➢ Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

Развитие  связной речи и речевого общения 

➢ Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

➢  Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

➢  Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

➢ Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.  

➢ Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рас- 

сказов.  

➢ Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

➢  Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за  

мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам»  

. Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На 

границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», 

«Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике»  «Мы рисуем», 

«Играем в театр»  , «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке»  

  Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации  

всех  звуков      

 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

  Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. . 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

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

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных 

цветов и т.п.)   
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Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.).  Разрезной 

алфавит, магнитная азбука. 

Слоговые таблицы.   Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений.  . «Мой букварь» .  

Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря).   Наборы 

игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

  Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро  в школу», «Собери портфель» и т.п.).    

Альбом «Все работы хороши»  Смирнова И. А. Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения. – СПб., «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,   Смирнова   

 Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп.   

Развитие    импрессивной речи 

➢ Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, 

простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. 

➢  Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

➢  Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, 

животные; дикие птицы, животные; цветы).  

➢ Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин).  

➢ Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой -маленький, длинный -

короткий, широкий -узкий, высокий -низкий). 

➢  Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные от- 

ношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

➢ Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  

➢ Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-

дома, кукла-куклы, рука-руки; ), понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе в вини- 

тельном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 

имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -

ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  
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➢ Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

глаголов (играет-играют, спит-спят); глаголы прошедшего времени по родам 

(сидел-сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает- умывается). 

➢  Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, 

тебя, тебе). Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова.  

➢ Учить различать на слух длинные и короткие слова.  

➢ Формировать умение вслушиваться в речь. 

➢  Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и коротких 

текстов. 

 

Развитие экспрессивной речи 

            Развитие экспрессивного словаря  

➢ Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, 

игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 

транспорт, цветы, насекомые. 

➢  Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, 

детали предметов и объектов 

➢ . Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. Ввести в речь прилагательные, обозначающие 

признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), 

свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку 

(хороший, плохой). Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, 

они). 

➢  Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество 

(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, 

вкусно). 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

➢ Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского родов в 

именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога- ноги). 

➢  Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), 

затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением 

пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

➢  Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -

ен, - ят).  

➢ Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повели- 

тельного наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, 
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идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 

единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят) 

➢ . Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа (упал, упала, упали).  

➢ Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского   и 

женского рода единственного числа в именительном падеже (большой 

мяч, маленькая груша) 

➢ . Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать 

с именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 

➢  Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, 

одна кукла, одно ведерко).  

➢ Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными 

(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  

➢ Формировать двухсловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я 

пою. Можно  мячик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, 

на кубик. Даша ест    суп.) 

➢  Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым 

сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 

предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим 

лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

 

Развитие фонематической системы речи 

➢ Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

➢ Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста:[у] – 

[а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]-

[о].  

➢ Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п. 

➢ Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот – кит, 

бочка – точка, миска – киска).  

➢ Развивать внимание  к  звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 

 Развитие фонетической стороны языка 

➢ Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. 

➢  Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и 

модуляцию голоса.  

➢ Развивать подражание речевым звукам.  

➢ Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения)  гласных  звуков [а], [о], [у], [и], [ы], [э],     и согласных 
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раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [д], [д’], [ф] [ф], [в], 

[в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]  

➢  Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

➢ Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.  

➢ Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи  

➢ Воспитывать потребность в речевом общении. 

➢  Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

➢ Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  

➢ Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий.  

➢ Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии 

картинок с помощью логопеда.  

➢ Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки.  

➢ Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.  

 

Лексический материал для логопедических занятий. 

 Имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; мяч, 

кубик, кукла, машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, нос, рот, 

ухо, спина, живот; мыло, щетка, полотенце; брюки, рубашка, платье, кофта, 

куртка, шапка, шарф, носки, колготки, рукав, карман, пуговица; ботинки, 

туфли, тапки, сапоги; стол, стул, кровать, шкаф, спина, полка; каша, суп, сок, 

чай, молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, курица, цыпленок, 

утка, утенок, гусь, хвост, крыло, клюв; кот, со- бака, котенок, щенок, корова, 

коза, рога; волк, лиса, лисенок, заяц, мед- ведь; грач, грачонок, голубь, ворона, 

воробей, гнездо; машина, автобус, трамвай, троллейбус, метро, руль, сиденье; 

мак, лютик, клевер, ромашка, одуванчик, цветок, лист, трава, дерево, лето, 

вода, небо, солнце, туча, ветер, дождь, лужа; бабочка, жук, муха; квадрат, 

круг, треугольник, куб, шар, день, ночь.  

Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, 

умываться, причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, 

прыгать, бегать, бросать, катать, летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, 

считать, слушать.  

Имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, хороший, плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, 

любимый, мамин, папин.  (Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. – М., Айрис ПРЕСС, 2009 ) 

 Имена числительные: один, два, три. Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, 

они, мой, моя, мне, меня. Наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, 

сзади, хорошо, плохо, вкусно, тепло, холодно, много, мало, больше, меньше.  

Предлоги: в, на, у. 

 Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», 

«Хлопки», «Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, 

одна, одно», «Что делает?», «Оденем куклу», «Большой-маленький», 

«Четвертый лишний», «Для чего нуж- ны?», «Внимательные ушки», «Кто 
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где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», «Разноцветные 

флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» «Толстый и 

тонкий»  

 Рекомендуемые картины для рассматривания: «Птичий двор», 

«Собака со щенятами», «Кошка с котятами»,  «Мы играем», «В 

песочнице»  

                             Образовательная область «Познавательное развитие» 

 • Сенсорное развитие. 

 • Развитие психических функций. 

 • Формирование целостной картины мира.  

• Познавательно-исследовательская деятельность.  

• Развитие пространственных и временных представлений 

Сенсорное развитие  

➢ Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

➢  Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия 

 

Развитие  психических функций          

➢ Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.  

➢ Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать 

➢ . Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. Рекомендуемые игры 

и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», 

«Лягушка», «Улавливай шепот» , «Где поет птичка?», «Жмурки с 

колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи 

радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный 

мешочек», «Что в мешочке » ,  «Узнай по силуэту»,  «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».   

Палочки Кюизенера.   Блоки Дьенеша.. Занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений. . «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по 

всем лексическим темам.  

                              Формирование целостной картины мира 

 Познавательно –исследовательская деятельность 

➢ Расширить и обобщить представления об окружающем предметном ми- ре, 

о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы;   
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➢    Воспитывать уважение к людям труда и ре- зультатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и де- 

душек.  

➢ Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон. 

➢  Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

➢  Расширить представления о бытовой технике; о технических приспосо- 

блениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 

раз- ных профессий.  

➢ Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте.  

➢ Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

➢ Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

➢  Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона.  

➢ Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

➢  Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

➢  Сформировать представление о школе и школьной жизни.  

➢ Вызвать стремление учиться в школе.  

➢ Расширить, углубить и систематизировать представления о родном го- 

роде и его достопримечательностях. 

➢  Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

➢ Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве.  

➢ Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.  

➢ Расширить представления о государственных праздниках.  

➢ Учить находить Россию на глобусе и карте.  

➢ Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. 

➢  Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.   

Развитие математических представлений  

  Количество и счет.  

➢ Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. 

➢  Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом 

и обратном порядке. 

➢  Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

➢  Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

➢  Ввести в речь термин соседние числа.  
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➢ Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

➢  Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

➢ Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

➢  Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении 

задач учить пользоваться математическими знака- ми: +, –, =. Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина.  

➢ Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем – четырем признакам.  

➢ Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с по- 

мощью условной меры. 

➢  Развивать глазомер.  

➢ Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части.  

Форма.  

➢ Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

➢  Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр.  

➢ Сформировать представление о многоугольнике.  

➢ Научить делить квадрат и круг на равные части.  

 

Ориентировка в пространстве.  

➢ Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве.  

➢ Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. 

➢  Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ори- 

Ориентировка во времени. 

➢  Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя.  

➢ Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

➢  Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, неделя – 

месяц, месяц – год).  

➢ Учить определять время по часам. 

➢  Развивать чувство времени 

➢  Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный 

круг», «Пентамино», «Составь слоника»,  «Как Белоснежка считала гномов», 

«Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше 

треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», 

«Какие фигуры спрятались в точках?», «  Паутинки», «Чем отличаются 

треугольники?»,  «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», 

«Что мы купим?».  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы, произведений искусства.  

• Конструктивно-модельная деятельность. Музыкально – дидактические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические 

игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  

звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях,   

 • Музыкальное развитие (музыкально-ритмические движения). Выполнение 

следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

    Восприятие художественной литературы 

➢ Развивать интерес к художественной литературе и чтению. 

➢  Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги. 

➢  Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные сред ства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.       

➢  Сформировать умение выразительно декламировать стихи 

➢ . Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение).  

➢ Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. 

➢  Обучать пересказу   рассказов  с изменением лица рассказчика.  

➢ Развивать творческие способности в инсценировках, играх- драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 Рекомендуемая художественная литература: русские народные потешки, 

песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки 

«Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов – семь 

работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. 

Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский 

«Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз 

Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка- 

путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С 

Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий 

год – осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. 

Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. 

Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», 

«Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас 

хозяина»; С. Воронин «Моя береза.Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя 
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береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая 

раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский 

«Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», 

Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», 

«Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-

выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Су- хомлинский 

«Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», 

«Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. 

Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа 

и др.  

                                  Конструктивная деятельность 

➢ Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т.п.).  

➢ Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

➢ Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поде- лок из 

природных материалов.  

➢ Учить создавать коллективные композиции из природного материала   

                      

 Изобразительная деятельность 

➢ Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус.  

➢ Учить высказывать суждения о произведениях искусства, ра- ботах товарищей и 

собственных произведениях.  

➢ Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

➢ Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов 

➢ Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам.  

Рисование  

➢ Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, пе- 

редавать форму, величину, цвет в рисунке. 

➢  Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании.  

➢ Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

➢ Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цве- товых 

тонов и оттенков.   

➢  Расширять представления о декоративном рисовании.  

➢ Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов.  

➢ Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  
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➢ Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

➢  Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация   

➢ Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных эле- 

ментов и геометрических фигур. 

➢  Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

➢ Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

➢ Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

➢  Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

➢ Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

➢  Развивать пластичность в лепке. 

➢  Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов.  

➢ Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы 

из нескольких фигурок.                             

Музыкальное развитие 

➢ Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. 

➢ Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. 

➢  Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

➢ Формировать певческий голос и выразительность движений. 

➢  Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

➢  Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.   

Слушание 

➢ Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. 

➢  Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения.  

➢ Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.  

➢ Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, 

 Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

 Пение 
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➢ Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки зву- 

кообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интони- 

рования, сольного и ансамблевого пения).  

➢ Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.  

➢ Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

➢  Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально –ритмические  движения  

➢ Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различ- ного 

характера, передавать в движении образы животных 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

➢ Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовле- 

творения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

➢  Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка 

«Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня 

жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», 

«У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые 

ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с 

саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», 

«Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного ко- роля»; 

Э.Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального 

руководителя. 

 Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе» «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»     Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. 

нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. 

Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая 

хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и  , «Качели», 

«Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» 

(муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. 

Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиен- ко), «К нам 

приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» 

(муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. 

Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. 

Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), 

«Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. 

нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 

музыкального руководителя   и учителя логопеда 
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 Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. 

Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с 

цветами», С. Сос- нин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают 

девочки и мальчики», С. Майкапар  «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. 

Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-

Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. 

Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения 

. • Формирование гендерных и гражданских чувств 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 • Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими  

➢ Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе.    

➢  Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.  

➢ Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.  

➢ Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим.  

➢ Воспитывать искренность и правдивость.  

➢ Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

➢ Формирование гендерных и гражданских чувств  

➢ Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.  

➢ Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность.  

➢ Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу.  

➢ Приобщение детей к славянской народной культуре.  

➢ Воспитание на самобытной культуре   

Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Подвижные игры  

➢ Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. 
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➢  Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.  

 Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», 

«Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние 

забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»   

«Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится 

назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап- кан», «Двенадцать 

палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», 

«Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий 

удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы» 

Настольно –печатные дидактические игры 

➢ Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

➢ Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление  

 Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где 

живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые 

ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые 

сказки», «Путешествие Колобка» и другие.     

Сюжетно –ролевая игра - 

➢ Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  

Театрализованные игры 

➢ Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна- лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

  Совместная трудовая деятельность  

➢ Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше.  

➢ Формировать умение работать в коллективе.  

➢ Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. 

➢ Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда,     

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.  
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Формирование основ экологического сознания  

➢ Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде 

➢  Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

➢  Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, 

отчеств, фамилии родителей. 

➢  Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

➢ Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми                

электроприборами. 

➢ Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными.  

 Образовательная область «Физическое развитие» 

➢ Развитие моторных навыков Выполнение общекорригирующих 

упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции 

и т. д. 

➢ Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  

координации движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

Физическая культура 

➢ Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных дей- ствий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. 

➢  Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

➢  Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, само- 

стоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

➢  Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег 

➢ Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и 

влево; гимнастическим шагом; в полу- приседе; в колонне по одному, двое, трое, 
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четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий) 

➢ . Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

➢  Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжка- ми, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

➢ Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

➢ Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), 

спиной впе- ред; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группа- ми, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

 Упражнения в равновесии.  

➢ Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 

и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед.  

➢ Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по 

канату   кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

➢ Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 

30–40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога.  

Ползание, лазание. 

➢ Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания.  

➢ Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа 

ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под 

дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания 

под несколькими дугами подряд (h 35–50 см).  

➢ Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.  

➢ Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали.  

➢ Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога.  

Прыжки. 

➢ Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способа- 

ми, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 
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➢  Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5–6 последовательно). 

➢  Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

➢ Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 

разбега.  

➢ Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30–40 см).  

➢ Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

 Бросание, метание.  

➢ Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. 

➢  Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в 

парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением 

вперед, змейкой между предметами.  

➢ Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые  упражнения   

➢ Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полу- круг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 

движении. 

➢  Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика. 

➢ Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

➢  Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений.  

➢ Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения   

➢ Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и 

суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, 

ног). Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  

➢ Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить 

локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 
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➢  Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все 

пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения для 

укрепления туловища и ног.  

➢ Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться 

вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

➢  Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения 

лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.  

➢ Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в 

сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения   

➢ Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

➢  Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

   Спортивные игры       

➢ Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы).  

➢ Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры 

➢ Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования.  

Рекомендуемые игры. Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-

выручалочка», «Эстафета по кругу». 

 Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». Лазанье:«Ловля обезьян», 

«Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка» . Игры с пластмассовой 

тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Пой- май тарелку», 

«Встречная эстафета».  

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые 

поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 

«Пушинка»    
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов,   

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

   Образовательная программа детского сада   решает задачи развития ребенка   

дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

Содержание Программы включает совокупность нижеследующих пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка, мотивации и способностей детей в различных видах 

детской деятельности: 

 — социально-коммуникативное развитие,  

— познавательное развитие,  

— речевое развитие,  

— художественно-эстетическое развитие,  

— физическое развитие.  

 

Пути интеграции различных образовательных областей 

  Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный 

подход позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических 

задач одной области в процессе освоения всех областей Программы. Реализация 

комплексно- тематического принципа построения образовательного процесса 

осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная 

реализация темы возможна при интеграции не только содержания дошкольного 

образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени 

будут интегрироваться и различные виды детской деятельности.  

   При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду  

предусматриваются следующие варианты интеграции:  

1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы 

(содержание образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с 

содержанием таких образовательных областей, как «Познавательное развитие», 

«Речевой развитие и т.д.)  

2. Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку 

(интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, 

например, «Лото» (интеграция познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и игровой деятельностей) и т.д.)  

3. Использование средств одной образовательной области для организации и 

оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой 

образовательной области или основной общеобразовательной программы в 

целом. Например, восприятие произведений художественной литературы не 

только для решения задач образовательной области «Художественно-

эстетической развитие», но и в качестве средства для обогащения 

образовательного процесса: образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (чтение и восприятие рассказов о Родине), 



46 

 

образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие 

рассказов о природе) и т.д. 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка).  Для детей дошкольного возраста (  ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

      Построение воспитательно-образовательной работы основано на решении 

задач по каждой образовательной области, сформулированных в ФГОС ДО 

посредством различных средств, форм, методов, приемов.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

➢ наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

➢ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные пр.); -

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

➢ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

➢ беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

➢ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания  

➢ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
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➢ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

➢ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

➢ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  

➢ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);   

➢ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.  

 Культурные практики  

Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

➢ Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

➢ Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

➢ Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
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интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. При организации вечернего досуга используем 

такие формы работы с детьми, как просмотр видеофильмов, прослушивание 

аудиозаписей, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций, песенки-зазывалки как приглашения для гостей. Замечательные 

фольклорные композиции знакомят детей с песенным творчеством, где 

отражено настроение, радость или грусть.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

Праздники составляли важную сторону жизни. В старину говорили: «Мы целый 

год трудимся для праздника». Развёртывание досуговой деятельности в виде 

яркого праздника в последний день недели, которое одновременно является и 

конечным продуктом и результатом работы.  

Чтение художественной литературы развитие монологической и  диалогической 

речи, заучивание стихотворений и тд.  

Культурно -досуговая деятельность. Вид деятельности, целенаправлен на 

организацию   игр, развлечений, отдыха.  

Изобразительная деятельность восприятие музыкальных и литературных 

произведений, творческая деятельность детей и свободное общение.  

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

➢ самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

➢ развивающие и логические игры;  

➢ музыкальные игры и импровизации;  

➢ речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

➢ самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

➢ самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

➢ самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

➢ развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  
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➢ создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

➢ постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

➢ постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

➢ сообразительности,  творчества,  поиска  новы подходов, 

поощрять  детскую инициативу;  

➢ тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

➢ ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

➢ своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих  

➢ небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

➢ дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

➢ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных дел; 

➢ самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

 

2.3   Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего 

возраста. С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Процесс 

становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 
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Цель: совершенствование системы психолого – педагогического сопровождения 

сотрудничества МБДОУ   с родителями воспитанников по реализации 

адаптированной основной образовательной программы.  

Задачи:  

➢ совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОО и семьи на 

основе методологии партнерства в условиях развития воспитательного 

пространства ДОО;  

➢ способствовать стимулированию мотивации родительской активности в 

решении задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями 

воспитанников;  

➢ повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и 

психологического развития детей;  

➢ способствовать формированию у родителей практических навыков 

воспитания;  

➢ создать атмосферу взаимопонимания, общности  

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

- систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.  

 Принципы взаимодействия с родителями:  

➢ . Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и 

детского сада состоится при согласованности воспитательных целей и задач, 

позиций обеих 2 сторон, «выстроенных по принципу единства,  
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 уважения, и требований к ребёнку, распределения обязанностей и 

ответственности».  

  

➢ Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО – признание 

достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого, доброе, 

внимательное отношение всех участников взаимодействия.  

➢  Открытость по отношению к семье воспитанника.  

➢  Индивидуальный подход – учёт социального положения, традиций, 

интеллектуального и культурного опыта родителей.  

➢ Эффективность форм взаимодействия ДОО и семьи зависит от умения 

выделить наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в 

зависимости от интереса семьи, возможностей ДОО, региональных, социально-

экономических, психологических условий.  

➢  Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями.  

➢  Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах  семьи 

 

➢ Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться формы и направления работы детского сада с семьей.  

➢ Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным 

вопросам воспитания.  

➢ Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и родителями, 

эмоциональный комфорт ребёнка и его развитие 

В работе с детьми опираемся на методологические  подходы 

развивающего обучения: 

➢   необычное начало занятия; 

➢   присутствие на занятии «духа открытия»; 

➢  удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов детей; 

➢ - предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей; 

➢ - не оставление без внимания ни одного ответа; 

➢ развитие  речи в любых формах деятельности – учет возможностей и терпимое 

отношение к затруднениям детей; обучению видению много вариативности 

выполнения задания –поддержка у детей успешности. 
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Специфические подходы: 

 • индивидуально-дифференцированный подход к реализации рабочей 

программы учителя-логопеда;  

• функционально-системный подход, связанный с организацией коррекционно-

педагогического процесса.  

Последний дает возможность использовать комбинированную модель 

организации образовательного процесса, сочетая элементы учебно-

дисциплинарной и предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и 

комплексно-тематической модели вокруг функции коррекции и компенсации 

основного дефекта ребенка с ОВЗ. 

                     Направление и формы  партнерства с родителями  

воспитанников  

Направления Задачи Формы работы 

       

Педагогический  

мониторинг  

   

  

  

  

  

  ,   
 

Изучение своеобразия семей, 

их потребностей, апросов, 

проблем воспитания.  

Изучение удовлетворенности 

родителей работой ДОО. 

Социологические 

срезы, изучение 

медицинских карт  

Посещение на дому  

Анкетирование, опрос, 

беседы  

 Почта  вопросов и 

пожеланий  
 

Педагогическая  

поддержка  

родителей  

Создание атмосферы 

общности интересов 

Наглядно-текстовая 

информация: памятки, 

стенды, папки-

передвижки в 

родительских  

Педагогическое  

образование  

родителей  

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей, практических 

навыков.  

Знания о возрастных 

особенностях детей 

раннего и дошкольного 

возраста  

Индивидуальная адресная 

помощь в воспитании 

детей.  
 

Тренинги и семинары  
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Педагогическое  

образование  

родителей   

 

 

 

 

 
 

Обмен информацией о 

развитии ребёнка, его 

особенностях. 

 

Создание условий для 

творческой самореализации 

Встречи с интересными 

людьми» - знакомство с 

профессиями, 

увлечениями родителей 

воспитанников 

Создание семейных 

альбомов  

Совместные акции  

Создание предметно-

развивающей среды в 

группах, на территории 

детского сада  

Совместные проекты 

«Познаём вместе!»  

Совместное проведение 

мероприятий  
 

Педагогическое 

партнерство 

Обмен информацией о 

развитии ребёнка, его 

особенностях. 

Объединение усилий 

для развития и 

воспитания детей, 

приобщение родителей 

к педагогическому 

процессу, реализации 

ООП.  

Создание условий для 

творческой 

самореализации 

родителей и детей.  

«

  

 

 

 

 

 
 

Встречи с интересными 

людьми» - знакомство с 

профессиями, 

увлечениями родителей 

воспитанников. 

Совместные акции  

Создание предметно-

развивающей среды в 

группах, на территории 

детского сада  

Совместные проекты    

Совместное проведение 

мероприятий 

 Создание семейных 

альбомов 
 

   

Система оценки достижения планируемых результатов в сотрудничестве с 

родителями   

Компонент  

 

Показатель  
 

Метод  
 

Периодичност

ь проведения  

 

Ответствен

ный  

 

Мотивацион

но-

Осознают 

потребность во 

«Социальные 

паспорта»  

поступлении в 

детский сад  

педагог-

психолог  
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ценностный 

компонент  

 

взаимодействии с 

педагогами с целью 

воспитания детей, 

формирования 

целостной картины 

мира дошкольников  

проявляют высокую 

степень 

включённости в 

реализацию задач  

выявление 

интересов, 

основных 

ценностей 

семьи  

анкетировани

е, беседы, 

наблюдение: 

выяснения 

установок 

семьи на 

общение с 

ребёнком  

по плану  

воспитателей  

воспитатели  

Когнитивный 

компонент  

знают 

психофизиолог

ические 

особенности 

детей 

дошкольного 

возраста  

знают  
 

знают 

психофизиологиче

ские особенности 

детей дошкольного 

возраста  

знают приёмы и 

методы 

взаимодействия с 

педагогами  

анкетирование и 

тестирование с 

целью изучения 

родительского 

мнения по 

различным 

вопросам, 

посещение на дому  

по плану 

воспитателей  

педагог-психолог  

воспитатели  

  компонент  реализуют методы,  
 

анкетировани

е и 

тестирование 

с целью 

изучения 

родительског

о мнения по 

различным 

вопросам, 

посещение на 

дому  

 

по плану 

воспитателей  

 

педагог-

психолог  

воспитатели  

Деятельност

но- 

поведенческ

ий 

компонент  

 

реализуют методы, 

приёмы 

родительской 

поддержки детей в 

дошкольный период  

взаимодействуют с 

педагогами по 

реализации ООП  

сравнительна

я оценка 

уровня 

родительской 

активности 

(посещение 

родительских 

собраний и 

др. 

совместных 

мероприятий, 

участие в 

анкетировани

и)  

 

в течение года  

 

воспитатели  

 

Рефлексив 

ный  

 

самостоятельно 

обдумывают 

ситуации, 

конфликты;  

Анализ 

результатов 

удовлетворен

ности 

  

  май 

 

воспитатели  

педагог-

психолог  

старший 
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самостоятельно 

решают проблемы 

родительской 

поддержки, на себе 

испытывают 

правильность своего 

выбора 

родителей 

качествами 

услуг 

МБДОУ 

 

воспитатель  

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

    Дети с ТНР осваивают   образовательную программу дошкольного 

образования, которая  адаптирована с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

    Наиболее обобщенно требования к условиям получения образования детьми с 

ОВЗ отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте,     

Детский сад   создаёт  условия для детей с ОВЗ, гарантирующие возможность:  

• достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования,  

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с 

ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, 

индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками;  

• включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие 

соревнования научно- техническое творчество и проектно исследовательскую 

деятельность; взаимодействия в едином образовательном пространстве детского 

сада.  

     Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

 В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Ведущими методами коррекционно-развивающей работы, являются 

репродуктивный, объяснительно-иллюстративный методы с обязательной опорой 

на наглядность и практическое действие. Кроме того, применяются методы 

активизации мыслительной деятельности (проблемный, исследовательский, 

поисковый, методы моделирования, элементы решения изобретательских задач  

Комплектование группы компенсирующей направленности осуществляется 

по следующему алгоритму: 

➢ первичное обследование учителем-логопедом детей групп 

общеразвивающей направленности с целью выявления отклонений в 

речевом развитии на основании заявлений родителей (законных 

представителей)   
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➢ заключение договоров между детским садом и родителями воспитанников 

(законными представителями) о психолого -медико-педагогическом 

обследовании и сопровождении ребенка   

➢ обследование детей всеми членами ППк   

➢ обсуждение результатов обследования на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме детского сада ; 

➢ комплектование групп компенсирующей  направленности  в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК и согласия родителей.   

 Основные условия реализации коррекционной работы по развитию речи: 

➢ ранняя диагностика и коррекция речевых недостатков; 

➢ пропедевтика (профилактика) речевых нарушений; 

➢ комплексное воздействие на ребенка со стороны всех, кто взаимодействует с 

ним (специалисты, педагог, родители); 

➢ работая с ребенком учитывать возрастные и индивидуальные особенности, 

речевое заключение; 

➢ организация предметно-развивающей среды, способствующей коррекционной 

работе. 

Коррекционная логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

осуществляется учителем-логопедом и воспитателем совместно (развитие 

коммуникативной функции речи, воспитание речевой активности, обучение 

грамматически правильной речи и рассказыванию, обогащение и активизация 

словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.).  

Учитель-логопед и воспитатель  работают на компенсирующей группе – эта 

работа имеет свою специфику. Содержание логопедических занятий, 

организация и методические приемы определяются целями коррекционного 

обучения с учетом конкретных представлений и речевого опыта, 

накопленных детьми. Воспитатель совместно с логопедом ежедневно в 

утренние часы проводит артикуляционную гимнастику, подготавливая детей 

к коррекционным занятиям.  Днем проводятся фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия логопеда. Так же воспитатель проводит свои 

занятия по общеобразовательно й программе. В вечернее время воспитатель 

в течение 50 минут работает с детьми индивидуально по заданию логопеда( 

тетрадь взаимодействия логопеда и воспитателя). В течение всего дня 

воспитатель тактично исправляет речь детей, делая акцент на 

коррекционный звук, над которым работает логопед. В конце недели 

воспитатель проводит итоговое мероприятие, игру «Логочас» по  окончанию 

тематической  недели, которая включает в себя лексико-грамматические 

задания,  на развитие связной речи и игры на развитие фонематических 

процессов. 
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Учитель-логопед осуществляет формирование навыков правильной речи. 

Воспитатель занимается закреплением навыков правильной речи 

      Задачи учителя-логопеда Задачи воспитателя 

Коррекционная работа  

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определения 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

благодаря использованию экскурсий, 

целевых прогулок, наблюдений, 

предметно-практической деятельности, 

просмотр диафильмов, мультфильмов и 

спектаклей, чтению художественной 

литературы, проведению игр 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

лексико-тематическим циклам («Части 

тела», «Овощи» и т.п. согласно АООП) 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей (по 

заданию логопеда). 

Индивидуальные занятия с детьми по 

заданию логопеда в вечернее время. 
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10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендации 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко - 

слогового анализа и синтеза слов, 

фонематических процессов, 

свовоизменения и словообразования,   и 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях: использование их на занятиях, 

в практической деятельности, в играх, в 

повседневной жизни , на итоговом 

пероприятии - Логочасе. 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования слово -изменения 

(начинает логопед) 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок в 

звукопроизношении. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр драматизации, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять, 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказав на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Организация жизни и деятельности детей 

1. Распределение детей на подгруппы для 

занятий 

1. Четкое соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, достаточного 

пребывания детей на свежем воздухе, 

выполнение оздоровительных 

мероприятий 

2. Составление рационального расписания 

занятий 

2. Составление сетки занятий в 

соответствии с возрастом детей 

3. Использование фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных форм 

3. Организация педагогической среды 

для формирования речи детей 
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работы для осуществления поставленных 

задач 

коммуникативной ее функции 

Создание условий 

1. Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в соответствии 

с требованиями к нему 

1. Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями 

программы воспитания и 

коррекционного обучения детей 

2. Повышение квалификации через 

самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку 

 

3. Привлечение родителей к 

коррекционной работе, проведение сними 

консультаций, показ для них открытых 

занятий, практических приемов и 

упражнение для работы с детьми дома по 

закреплению речевых навыков, 

полученных в детском саду 

 

4. Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

4. Реализация коррекционной 

направленности обучения и 

воспитания дошкольников на базе 

типовой программы 

             Задачи информацинно-просветительской работы 

• просвещение педагогов ДОУ и родителей дошкольников по вопросам 

образования и сопровождения детей с ОВЗ, организации коммуникации 

дошкольников посредством сформированных речевых компетенций 

• разъяснение педагогам и родителям индивидуально – типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. Задачи консультативной 

работы : 

 • конструктивное взаимодействие всех участников коррекционно- 

образовательного процесса в области речевого развития детей. 

 • консультирование педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ; 

 • консультационная помощь семье по вопросам выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  
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III. Организационный раздел 

 3.1.    Комплекс условий реализации АОП 

 

В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Работа 

всего персонала направлена на создание: 

➢ комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.  

  

➢ Создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие 

детей, а также развитие их творческого потенциала на основе формирования 

психоэмоционального благополучия;  

➢ Создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, 

основанных на современных программах и технологиях, способствующих 

реализации образовательных задач и социального заказа родителей.  

  

➢    Создание условий   в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

➢ Создание условий в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

➢ Создание условий обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

➢ Создание условий развивающей предметно-пространственной средой;  

➢ Создание условий к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 

3.2 Материально-технические обеспечение реализации АООП   

             Для реализации поставленных задач в ДОО разработана нормативная 

правовая, законодательная база, локальные акты, созданы педагогические и 

материально-технические условия.       

         На территории ДОУ оборудованы групповые   участки с   верандами (по 

числу групп). На всех участках имеются зеленые насаждения, разбиты 

цветники, игровое оборудование (домики, качели, корабли, машина, горки, 

песочницы) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН.    На 

территории   имеется спортивная площадка для организаций 

непосредственного образовательного процесса по физической культуре на 

улице и проведения спортивных мероприятий. Спортивная площадка имеет 

травяное покрытие, имеет беговую дорожку, площадку для прыжков в длину, 

шведскую стенку, турники, лабиринт в соответствии с возрастом и 

тебованиями СанПиН.               

 В зданиях имеется центральное отопление, подведены вода и канализация. 

Полностью оснащены сантехническим оборудованием.   отвечают 

требованиям СанПиНа и пожарной безопасности.    

Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиНа, шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. 
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Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного состояния 

групп. Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО.  

         Музыкальный зал находится на первом этаже. В музыкальном зале      

пианино, музыкальный центр, мультимедийное оборудование детские 

музыкальные инструменты. Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО.      Кабинет 

заведующего оснащен необходимым оборудованием, компьютером.   

 Для специалистов (логопеда и психолога) имеются кабинеты.  Программно-

методические материалы соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают речевые заключения детей, планируются с учетом ФГОС ДО.  

   В       Методическом   кабинете     имеется библиотека методической 

литературы.   компьютер, принтер, Для полноценного физического развития, 

охраны и укрепления здоровья детей в детском саду имеются: спортивный зал, 

медицинский блок, физкультурные центры в группах, спортивный участок.  

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

центр творчества в группах.  

    Для познавательно и речевого развития созданы центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок, работает логопедический пункт.  

    Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в 

группах и на участках.   

   В детском саду особое внимание уделяется безопасности детей. С детьми 

регулярно проводятся беседы по основам безопасности жизнедеятельности: 

пожарной безопасности, правилам дорожного движения, правилам поведения 

в быту и в условиях чрезвычайных ситуациях. В группах созданы детские 

уголки безопасности. Проводимые профилактические беседы, игры с детьми 

разных групп помогают им ориентироваться в современном мире, выбирать 

правильную линию поведения в той или иной жизненной ситуации. 

   Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

огражденной забором территорией, тревожной кнопкой, АПС и ОПС.    

   Разработана документация по антитеррористической деятельности, 

пожарной безопасности. Поэтажно имеются первичные средства 

пожаротушения, схемы и планы  эвакуации. 2  раза в год проводятся 

практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников  из здания на 

случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами. 

Работники ДОО проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 

требованиями. В ДОО проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом, а также с воспитанниками (с отметкой в 

журнале).  По периметру и в зданиях ведется видеонаблюдение.   
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     В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на административных совещаниях, совещаниях по охране 

труда.  

Здание, территория ДОО соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности,  

нормам охраны труда.  

  Материально-техническая база ДОО     находится в удовлетворительном 

состоянии.   

В  ДОО  имеются компьютер, средства телекоммуникаций: INTERNET, 

электронная почта, официальный сайт ДОО. 

             Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 

3.4. Кадровые условия реализации АОП 

            Согласно ФГОС ДО ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» реализация Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

     При наличии в заключении ПМПК рекомендаций по коррекции речи, эту 

работу выполняет учитель-логопед   

 Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог- психолог     

       Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, система непрерывного 

образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 

квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение, и другое)  

   В педагогическом коллективе   поддерживается положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 

распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений.  

     Непосредственную реализацию адаптированной образовательной программы 

ТНР осуществляют следующие педагоги под общим руководством  старшего  

воспитателя 

• учитель-логопед,  

• педагог-психолог,  

•  2 воспитателя,  

• музыкальный руководитель.  
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Особенности работы воспитателей в компенсирующей   группе: 

   С группой детей работают 2 воспитателя   

  Функциональные обязанности в дополнение к основным, включают:  

-участие в мониторинге усвоения Программы (педагогический блок),  

-адаптация рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников;  

-реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы в 

рамках своей профессиональной компетенции, помимо воспитательных и 

образовательных задач.  

    Старший воспитатель (методист) обеспечивает организацию 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

образовательной программой, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 

специалистов, а также организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и 

различными социальными партнёрами.  

     Реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы 

воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности, проведения групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием непосредственной образовательной 

деятельности (НОД). Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальные занятия с детьми. В режиме дня это время обозначается как 

«логопедический час».  

    Во второй половине дня по заданию специалиста воспитатель развивает 

мелкую моторику воспитанников через организацию продуктивных видов 

деятельности: конструирования, рисования, лепки и аппликации. Много 

внимания уделяется развитию общей моторики: организуются подвижные 

игры и игры с правилами. Все это обеспечивает необходимую повторяемость 

и закрепление материала, рекомендованного учителем-дефектологом и 

учителем-логопедом в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях.  

        Учитель-логопед выполняет работу по преодолению недостатков 

звучания речи (звукопроизношения и слоговой структуры слова) Учитель-

логопед   ведет планомерную  работу  в   области «Речевое развитие», а 

другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с   рекомендациями. Основная функция логопеда - коррекция 

недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической 

сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности с ребёнком и в процессе индивидуальных занятий.  

    Педагогу-психологу отводится особая роль. В первую очередь это 

касается диагностической работы. Психолог обязательно включается в 

работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования и наблюдений за наиболее сложными детьми. 

При поступлении детей в инклюзивную группу психолог участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляет скрининг – диагностику для 



64 

 

выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. 

Как правило, это воспитанники, испытывающие трудности в период 

адаптации, дети с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими 

нарушениями, т.е. те, у которых отклонения затрагивают преимущественно 

– эмоционально-личностную сферу. Из таких детей формируются 

специальные малые группы для проведения психокоррекционных занятий. 

По запросу (родителей, педагогов) проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. Откликаясь на запросы 

педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование и разрабатывает соответствующие рекомендации. 

Осуществляет консультирование родителей. Таким образом, в 

коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-

личностную сферу. Психологическая диагностика направлена на выявление 

негативных личностных и поведенческих характеристик, на определение 

факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны 

ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Перед психологом 

стоит задача преодоления недостатков социально-коммуникативного 

социального развития, оказания различного рода психологической помощи, 

гармонизации внутреннего мира ребенка.  

    Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей, направленное на 

разъяснение проблем развития как категории детей с   задержкой  речевого  

развития  в целом, так и каждого ребенка, а также обучение родителей и 

педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение 

родителей в педагогический процесс.  

    На этапе подготовке к школе психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами консилиума 

разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно 

образовательного маршрута ребенка.  

    Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит   музыкальному руководителю, развитию правильного 

дыхания, координации речи и движения. Музыкальный руководитель 

обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и неречевых звуков, 

развитие слухового восприятия, развитие силы голоса.  

    Сложность психологической структуры задержки психического развития 

в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач 

коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель –  логопед в 

своей работе основное внимание уделяет развитию познавательной сферы 

детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции 

недостатков эмоционально – волевой сферы, формировании произвольной 

регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и 

представлений, межличностных отношений.  

    В инклюзивных формах образования - при включении в группу детей с 

ограниченными возможностям здоровья также могут быть привлечены 
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дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию.  

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностическую  карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают программу коррекционной работы как для группы, 

так и для каждого ребенка;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую реализуют     Программу 

как с группой, так и индивидуально;  

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на 

каждом этапе;  

   Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в   ДОУ  или в группе. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционной работы.  

Распределение функций педагогов при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО.  

    В работе по образовательной области «Познавательное развитие»  

участвуют, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

    Воспитатели, педагог-психолог работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий. Важным направлением является формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, 

о многообразии стран и народов мира.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка и этапа коррекционной работы.  

     Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог при 

условии, что остальные педагоги и родители дошкольников подключаются к их 

работе.   

      Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

себя часть работы по логопедической ритмике.  

   Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и воспитатель    при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  
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     Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и 

познавательных недостатков. 

  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно 

предложить следующую модель их взаимодействия:  

1. Воспитатели совместно с  учителем-логопедом и педагогом-психологом 

изучают особенности психоречевого развития и уровня освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы 

обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути 

коррекции.  

2. Совместно изучается содержание ООП ДО для детей  с задержкой речевого  

развития. 

   Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, 

по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым 

работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание 

тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический 

коллектив совместно с музыкальным руководителем.  

 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а 

также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной 

работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении 

имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – 

залог успеха в работе.  

       Учитывая сложную психологическую структуру  детей с ТНР в 

дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны 

быть подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение 

специальной научной и методической литературы, готовность к 

экспериментированию, выбору наиболее адекватных методов работы с детьми, 

отбору содержания образовательной деятельности с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей.  

    Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую 

функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как 

механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации. Выполняет консультативные функции, а также 

служит для повышения компетенции педагогических кадров работающих с 

детьми с ОВЗ.ППк обеспечивает обсуждение промежуточных результатов 
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реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику развития 

детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, их 

формы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшей работы педагогов. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, в том числе адаптированные к особым 

образовательным потребностям детей с ТНР. 

     Работа детей с ТНР возможна только при условии наполнения 

педагогического процесса современными коррекционно - развивающими и 

здоровьесберегающими технологиями, а также создания адекватной предметно-

развивающей среды.         Для обеспечения полноценного развития ребенка 

созданы условия для обеспечения единства развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) и содержательного общения педагогов 

с детьми.  

    АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 

программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или 

конкретного ребенка. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования                   

МБДОУ №3 7 ( АОП  ДО) разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

Федеральная программа позволяет реализовать несколько основополагающих 

функций дошкольного уровня образования:   

 1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

http://government.ru/docs/18312/
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // издательский Дом «Ажур». – 2014 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования) 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 

Технологии и методические разработки  

 

Речевое развитие  

Крупенчук О. И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. -СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003 

Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи.- СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Учебное пособие для логопедов, 

воспитателей детских садов с нарушением речи. – М.: МГОПИ, 1993 

Созонова Н. Н., Куцина Е. В. «Читать раньше, чем говорить!: методическое 

пособие с иллюстрациями по развитию речи детей с алалией.- Екатеринбург: 

ООО «КнигоМир», 2011 

Большакова С. Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2007 

Мазанова Е. В. Обследование речи детей . Методические указания и картинный 

материал для проведения обследования.-М.: Издательство ГНОМ, 2014 
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• Н.В. Нищева« Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной  группе детского сада для детей с ОНР», - С.-П., 2005                  

• Н.В. Нищева« Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей  

группе детского сада для детей с ОНР», - С.-П., 2005   

• Филичева Т.Б, Туманова Т.В, Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР:  Программно-методические  рекомендации - М.: 

Дрофа – 2009. 

•  Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. - М.:Айрис – Пресс. - 2007. 

• Коноваленко В.В, Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием 

речи. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2012. 

•  Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи: Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по 

лексическо-семантическим темам: Осень, Зима, Весна, Лето, Человек. – М.: 

Гном и Д. - 2008. 

•  Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН - М.: Гном и Д. - 2007. 

• Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать: Конспекты занятий 

по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. I, II, IIIпериод.–М.:Гном и Д. - 2008. 

• Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий: первый и второй год 

обучения. - М.: Творческий центр «Сфера». - 2010. 

• Соловьева Н.В. Подготовка и обучение грамоте детей с недостатками речи - М.: 

ТЦ «Сфера». - 2009. 

• Гризик Т.И, Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 5-6 лет. - М.: Просвещение. - 

2006. 

• Кузнецова Е.В, Тихонова Н.А. Ступеньки к школе. Обучение детей грамоте с 

нарушениями речи:.Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. - 2001. 

• Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты фронтальных занятий. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей, подготовительной 

группе. / Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников» - М.: Издательство Гном . - 2011. 

•  Ткаченко Т.А.Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 1986.  

•  Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. - М.: Просвещение. - 1988. 

•  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 4-5, 6-7 лет с ОНР. - 

М.:ТЦ Сфера. - 2008. 

•  Громова О.Е, Соломатина Г.Н, КабушкоА.Ю.Конспекты занятий по развитию 

речи детей 4-5 лет. / Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера. - 2009. 

• Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: Конспекты занятий в 

старшей и подготовительной логопедической группе. – М.: Гном и Д. - 2008. 

• Филичева Т.Б, Туманова Т.В. Дети с ФФН. Воспитание и обучение. - М.: 

Гном и Д. - 2000. 



70 

 

• Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий языка и развитию связной речи у детей с 

ОНР. - М.: Издательство Пресс. - 2012. 

•  Зырянова Л.Н, Лужбина Т.В. Занятия по развитию речи в детских 

образовательных учреждениях. - Р-н Д.: Феникс. - 2013. 

• О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова «Методика определения уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста»    

• О.Б. Иншакова «Обследование устной речи детей» (М. «Владос», 1998г) 

• 3.  Л.Ф. Сербина, Н.Н. Волоскова «Дизартрия» - учебно - методическое 

пособие    (Ставрополь 1996г) 

• 4.Т.П. Бессонова, О.Е.Грибова «Дидактический материал но обследованию 

речи  детей» ( «Аркти»,1997г)                                                                                              

5. С.Д. Забрамная «От диагностики к развитию» (М. Новая школа, 1998г)                                                                                                                                                         

6. С. И. Чаплинская «Схемы обследования детей с различной речевой 

патологией  ( Ставрополь, 2006г). 

Обучение грамоте: 

1.      О.А. Козырева, Н.Б. Дубешко« Обучение грамоте» (подготовительная 

группа дошкольных коррекционных образовательных учреждений), - М.,2004. 

2.      С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц «Я учусь говорить и читать», - М.2006. 

3.      Н.Ю.Костылева « Покажи и расскажи». Игровые упражнения на основе 

фонетической ритмики, - М.,2003. 

4.      Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов», - М.,1999. 

5.      Л.Н. Ефименкова« Коррекция звуков речи", - М.,1987. 

Мелкая моторика рук: 

1.     Г.В. Беззубцева, Т.Н. Андриевская «Развиваем руку ребёнка, готовим её к  

рисованию и письму» (М. «Гном и Д»,2004г) 

2.     Р.Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» (Лань, С-П, 1997г) 

3.     Е. Плутаева, Г.Лосев «Развитие мелкой моторики» (М. 2005г ( ж-л 

«Дошкольное   воспитание» №3) 

4. Л.В.Пилипенко  «Пальчиковая гимнастика «Путешествие в сказку» (ж-л 

«Логопед» № 1, 2006г) 

5. Г.Г.Галкина, Г.И.Дубинина «Пальцы помогают говорить» (М.2006г).                                                                                                                                                     

6 Логопедическая зарядка в коррекционно-воспитательной работе с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи. 

 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы 

 

• Пособия и материалы для обследования речи детей. 

• Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов. 

• Наборы наглядно-графической символики. 

• Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия, 

предмет и части, части тела человека и животных, слова-действия, признаки 

предметов, слова-антонимы, слова с переносным значением и т.п. 
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• Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; оптико-

пространственных ориентировок. 

• Пособия по развитию графомоторных навыков. 

• Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

• Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного 

восприятия. 

• Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие изображения букв, в 

том числе со смешанными или отсутствующими графическими элементами, 

рабочие тетради, прописи и т.п. 

Логопедическая документация: 

 

• Индивидуальные речевые карты. 

• Тетради для индивидуальных логопедических занятий. 

• Планирование индивидуальной и подгрупповой работы по периодам 

обучения. 

• Календарное планирование работы логопеда. 

• Журнал посещаемости занятий. 

• Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

• Планирование работы с родителями. 

• Планирование работы со специалистами. 

• Отчет логопеда о проделанной работе за год. 

• Рабочая  программа  логопеда. 

 

3. 3. Режим дня. 

    Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

     Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого 

снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) 

вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью 

охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской 

жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием 

разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее 

важно  поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить 

их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют 
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потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так 

и коллективную.  

      Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с 

детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды 

детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их 

дозировку и последовательность, которые фиксируются в календарном плане 

работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). Однако 

неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки.  

    Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

при наличии условий, непосредственно образовательная деятельность 

переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов режима 

важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по 

длительности и др. 

     Для обеспечения чередования различных видов деятельности и отдыха, а так 

же их рациональной продолжительности в течение пребывания детей в ДОУ 

разработан режим дня, соответствующий возрастным психофизиологическим 

особенностям детей дошкольного возраста.   

    Режим дня соотнесен с графиком работы ДОУ, спецификой контингента 

детей, кадровым составом и социальным заказом родителей. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (продолжительность сна, темп деятельности). Режим дня 

соответствует режиму дня прописанному в Основной образовательной 

программе МБДОУ №  37  

 

Режим дня  в компенсирующей  подготовительной  группе 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

1-ая половина дня 

Прием детей, осмотр: (взаимодействие с родителями, 

коммуникация); утренняя гимнастика: (физическая культура, 

здоровье, игра); беседы с детьми: (коммуникация, 

социализация, познание); наблюдения в природе: (труд, 

познание); свободные игры: (игра); индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры: (познание, 

коммуникация, социализация, игра); чтение художественной 

литературы. 

 

   7.30 – 

8.20  

Артикуляционная гимнастика или логоритмика (совместно с 

логопедом). 

 

8.20-8.30 

Подготовка к  завтраку, завтрак. Самостоятельные 8.30- 8.50 
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гигиенические процедуры; дежурство: (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

Самостоятельная игровая деятельность: 

Игры ролевые, дидактические: (игра, познание, 

социализация, коммуникация); беседы, педагогические 

ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям, самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей: (игра, познание, 

социализация, коммуникация, художественное творчество. 

8.50 – 9.00 

Логопедическая фронтальная, подгрупповая деятельность (по 

плану АОП) 

Непосредственная  образовательная деятельность. 

  

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 10.00 

10.05 – 10.35 

10.40 – 11.10 

Подготовка к прогулке: (самообслуживание, социализация, 

коммуникация); прогулка: (игры, наблюдения, труд); 

наблюдение в природе: (познание, безопасность, труд); труд в 

природе и в быту; подвижные игры: (физкультура, здоровье, 

познание); ролевые игры: (познание, социализация, 

коммуникация); индивидуальная работа по развитию движений: 

(здоровье, физкультура); дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомление с окружающим: (познание, 

коммуникация, социализация, безопасность); беседы с детьми: 

(познание, коммуникация); рисование на мольбертах: 

(художественная деятельность); физкультура на улице: 

(физкультура, здоровье, подвижные игры, коммуникация, 

познание). 

11.15 – 12.30 

  

Подготовка к обеду: (самообслуживание, безопасность, труд, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, 

художественная литература, социализация, коммуникация). 

Обед: (самообслуживание, безопасность, культурно-

гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация). 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон: (самообслуживание, безопасность, 

культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные 

ванны). 

13.00 – 15.00 

2-ая половина дня 

Подъем: (здоровье, физическая культура, труд, 

самообслуживание,   

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник: (самообслуживание, 

безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социализация, коммуникация). 

15.10 – 15.30 
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Совместная и самостоятельная деятельность: (игра, познание, 

социализация, коммуникация, художественное творчество); 

беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с 

детьми по разным образовательным областям; самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей: (игра, познание, 

социализация, коммуникация, художественное творчество). 

  

15.30-17.30 

 

Коррекционно -  развивающая работа  с детьми 

(индивидуальная, групповая- Логочас) 

15.40 -16.20 

Прогулка. Подготовка к прогулке, прогулка; самостоятельная 

деятельность; наблюдение в природе: (познание, безопасность, 

труд); труд в природе и в быту: (безопасность, коммуникация, 

социализация); подвижные игры: (физкультура, здоровье, 

познание); ролевые игры: (познание, социализация, 

коммуникация); индивидуальная работа по развитию движений: 

(здоровье, физкультура); дидактические игры по экологии, 

развитию речи, ознакомление с окружающим: (познание, 

коммуникация, социализация); беседы с детьми: (познание, 

коммуникация); рисование на мольбертах: (художественная 

деятельность). 

Уход домой: (взаимодействие с семьей, социализация, 

коммуникация). 

16.30 -17.30 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

1-ая половина дня 

Прием детей на улице, осмотр: (взаимодействие с 

родителями, коммуникация); утренняя гимнастика: 

(физическая культура, здоровье, игра); беседы с детьми: 

(коммуникация, социализация, познание); наблюдения в 

природе: (труд, познание); свободные игры: (игра); 

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: 

(познание, коммуникация, социализация, игра); чтение 

художественной литературы 

7.30 – 8.30 

Подготовка к   завтраку, завтрак. Самостоятельные 

гигиенические процедуры; дежурство: (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

8.30 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность: 

Игры ролевые, дидактические: (игра, познание, 

социализация, коммуникация); беседы, педагогические 

ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям, самостоятельная игровая и 

8.40 – 9.00 
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художественная деятельность детей: (игра, познание, 

социализация, коммуникация, художественное творчество. 

Коррекционные занятия (по плану АООП) 9 .00 -9.25 

Подготовка к прогулке: (самообслуживание, социализация, 

коммуникация); прогулка: (игры, наблюдения, труд); 

наблюдение в природе: (познание, безопасность, труд); 

труд в природе и в быту; подвижные игры: (физкультура, 

здоровье, познание); ролевые игры: (познание, 

социализация, коммуникация); индивидуальная работа по 

развитию движений: (здоровье, физкультура); 

дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомление с окружающим: (познание, коммуникация, 

социализация, безопасность); беседы с детьми: (познание, 

коммуникация); рисование на мольбертах: (художественная 

деятельность); физкультура на улице: (физкультура, 

здоровье, подвижные игры, коммуникация, познание). 

 9.30 – 12.35 

Самостоятельная игровая деятельность, самообслуживание, 

социализация, коммуникация, игры. 

12.35 – 12.40 

Подготовка к обеду: (самообслуживание, безопасность, 

труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, 

художественная литература, социализация, коммуникация). 

Обед: (самообслуживание, безопасность, культурно-

гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация). 

12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон: (самообслуживание, безопасность, 

культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные 

ванны). 

13.10 – 15.00 

2-ая половина дня 

Подъем: (здоровье, физическая культура, труд, 

самообслуживание, художественная литература, 

коммуникация, социализация). 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник: (самообслуживание, 

безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социализация, коммуникация). 

15.20 – 15.30 

Совместная и самостоятельная деятельность: (игра, 

познание, социализация, коммуникация, художественное 

творчество); беседы, педагогические ситуации, 

индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям; самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей: (игра, познание, 

социализация, коммуникация, художественное творчество). 

15.30 – 16.00 

Дополнительное образование  

Прогулка. Подготовка к прогулке, прогулка; 

самостоятельная деятельность; наблюдение в природе: 

16.30 – 17.30 
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(познание, безопасность, труд); труд в природе и в быту: 

(безопасность, коммуникация, социализация); подвижные 

игры: (физкультура, здоровье, познание); ролевые игры: 

(познание, социализация, коммуникация); индивидуальная 

работа по развитию движений: (здоровье, физкультура); 

дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомление с окружающим: (познание, коммуникация, 

социализация); беседы с детьми: (познание, 

коммуникация); рисование на мольбертах: (художественная 

деятельность). 

Уход домой: (взаимодействие с семьей, социализация, 

коммуникация). 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика. Артикуляционная гимнастика. ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

 

Коррекционно –развивающие  упражнения  и игры Ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

          3. 4 Требования к организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

В группах созданы специальные игровые условия:  

- обеспечение доступности для восприятия, анализа и воспроизведения действий 

взрослых и сверстников;  

- наличие у детей возможностей овладения специальными, социально-

адаптивными знаниями, навыками и умениями, позволяющими им 

компенсировать недостаточность отдельных психических функций;  

- наличие условий для физического развития.  

     Групповые комнаты оснащены мебелью с учетом антропометрических 

показателей. Столы и стулья установлены по числу детей в группе. Согласно 

требований ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства дошкольного учреждения, а также территории, прилегающей к 

ней. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  

возможность  
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общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию образовательных программ; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения: 

1. Содержательно-насыщена. Соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемая. Предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе отменяющихся интересов и возможностей детей.  

3. Полифункциональная, что предполагает: 

 • возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.); 

 • наличие в учреждении полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 4. Вариативная, что предполагает:  

• наличие в учреждении различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5. Доступная, что предполагает: 

 • доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6. Безопасная, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования.     
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   Цель создания предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся 

личности: витальные, социальные, духовные. Основными элементами 

предметно-пространственной составляющей являются архитектурно-

ландшафтные и природно-экологические объекты; игровые и спортивная 

площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащённые 

тематическими наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и 

информационные средства воспитания и обучения и др. 

 Дошкольное учреждение имеет материалы и оборудование для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях. Для полноценного 

физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеются: 

прогулочные участки со специальным оборудованием (физкультурным 

инвентарём, верандой), в помещении - спортивный зал (включающий 

оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 

общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, 

физкультурные центры в группах. Для познавательного развития имеются 

объекты для исследования в реальном действии, образно-символический 

материал головоломки-конструкторы, материалы для сенсорного развития 

(вкладыши — формы, объекты для сериации). 

   Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и 

на участках, включает предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с 

правилами (материал для игр на физическое развитие,  игр на умственное 

развитие).  

   Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, 

центры для настольно-печатных игр.  

   Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр 

творчества в группах, специальное оборудование (фланелеграф, магнитные 

доски,  строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.).  

    Особенности предметно-развивающей среды в группах 

 Одно из фундаментальных положений программы, ориентированной на 

ребенка. Помещение группы разделено на так называемые центры активности, в 

каждом из которых находится достаточное количество различных материалов 

для исследования и игры. Материалы заменяют по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

Количество и организация центров активности (деятельности) варьируется в 

зависимости от возможностей помещения и возраста детей, тематической недели  

 В группах  компенсирующей и комбинированной направленности  есть 

разнообразные центры  

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• центр ряжения (для театрализованных игр);: 

•  центр книги; 

•  центр настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 
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• центр природы (наблюдений за природой); 

• спортивный центр; 

• центр для игр с водой и песком; 

• центр разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• Центр  коррекции  речевого  развития 

   Материалы каждого центра:  

• отражают реальный мир;  

• побуждают к дальнейшим исследованиям;  

•  соответствуют интересам и уровню развития ребенка;  

•  обеспечивают его дальнейшее развитие;  

• имеются в достаточном количестве;  

• доступны и привлекательны;  

• систематизированы и снабжены надписями и символами.  

   Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в 

понятном им порядке.    . Мебель и оборудование располагается так, чтобы 

обеспечить безопасность при передвижении детей. Места для спокойных и 

шумных игр разделяется так, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум 

влияет на уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться. 

Все расставлено так, чтобы педагоги могли видеть большую часть центров, 

когда дети работают. Детские работы и материалы на текущую тему 

выставляются на стенах, на удобном уровне для рассматривания и обмена 

мнениями детьми.  

 

 Кроме того  в кабинете для  логопеда есть: 

 

➢ Зеркало с лампой дополнительного освещения 

➢ Стол и стулья для занятий у зеркала.  

➢ Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одномоментно в уголке представлено не более двух лексических тем) 

➢  Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  

➢  Простые сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно).  

➢ Cерии сюжетных картинок.   

Организуя пространственную предметно-развивающую среду в группах  

компенсирующей инаправленности, наши педагоги учитывают принцип 

личностно-ориентированной модели воспитания. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. В 

групповых комнатах все расположено удобно и доступно для детей. Разные 

символы каждого центра позволяют им легко ориентироваться в группе.  

Игровые центры расположены так, что дети могут свободно заниматься разными 

видами деятельности, не мешая друг другу.  Задача  нашего детского сада  — 

заложить нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми 

к нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к 
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родному дому, к истории родного края, созданной трудом родных и близких 

людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти идеи являются основой 

методического обеспечения нравственно-патриотической направленности. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления 

основ региональной культуры. Развивает у дошкольников интерес к малой 

родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. Условия 

реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный 

образовательный процесс, который выстраивается на основе определения 

доминирующих целей основной образовательной программы. Реализация 

регионального компонента предъявляет особые требования и к организации 

пространственной предметно-развивающей среде в групповых комнатах        

     

Специальная и методическая литература  

Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. – СПб., 2009. 2. Буренина А. И.  

Ритмическая пластика. – СПб., 2009. 3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. – 

СПб., 2010. 4. Волкова Г. А. 

 Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб., 2008.  

  Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. – СПб., 2006. 6. Гогоберидзе А. 

Г., Деркунская В. А.  

 Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с об- щим 

недоразвитием речи. – М., 2002.  

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

 Программно- методические рекомендации. – М., 2009. 27. ФиличеваТ. 

Б.,Чиркина Г. В 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. – М., 

2007. 28. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. 

 

 

Объем  учебной  нагрузки  по формированию произносительной  стороны 

речи, лексико-грамматических категорий и связной речи. 

Планирование фронтальных и подгрупповых занятий с детьми с ТНР проводятся 

на протяжении всего учебного года.  
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Всего будет проведено 65 фронтальных  занятий по формированию лексико-

грамматических средств языка, по развитию связной речи, по формированию 

фонетико-фонематических представлений согласно учебно-тематическому 

планированию. 

Подгрупповые занятия проводятся ежедневно 5 дней в неделю. Подгруппы 

логопед формирует сам по итогам уровня речевого развития. 

3.7.  Примерный  календарный план   

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

 

№ п/п 
 Мероприятие 

 Дата 

1.   

 

День знаний. 

 

 1Сентября 

2.  День окончания Второй мировой войны   3 сентября:     

3.  День Бородинского сражения 7 сентября:   

4.  День рождения детского сада  7 сентября 

5.  Международный день распространения грамотности 8 сентября: 

6.  День рождения великого русского писателя Льва 

Николаевича Толстого(1828 - 1910) 

9 сентября: 

7.  День рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

17 

сентября: 

8.  

 В гости к игрушкам 

 20 сентября 

9.  День рождения поэта и писателя Сергея Александровича 

Есенина (1895 – 1925) 

21 

сентября: 

10.  День воспитателя и всех дошкольных работников 

 

27 сентября 

11.   Цвети и здравствуй град Киржач 29 сентября 

12.   
 

День пожилого человека Международный день музыки 1 октября 
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13.  День учителя 

  

  5 октября . 

14.  День отца в России 16 октября 

15.  Осень в гости к нам пришла 29 октября 

16.  Международный день школьных библиотек 25 октября 

17.   Международный день анимации 28 октября 

18.   День рождения поэта, драматурга Самуила Яковлевича 

Маршака (1887 - 1964) 

3 ноября: 

19.  День народного единства 4 ноября 

20.  День рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

6 ноября:  

21.  День сотрудника внутренних дел Российской федерации 10 ноября 

22.  День матери в России 27 ноября 

23.   День Государственного герба Российской Федерации 30 ноября 

24.   День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов  

 3 декабря 

 

25.  День добровольца (волонтера) в России 5 декабря: 

26.  Международный день художника 8 декабря: 

27.   День Героев Отечества 9 декабря 

28.  День Конституции Российской Федерации, день 

рождения композитора, музыкального педагога 

Владимира Яковлевича Шаинского (1925– 2017) 

12 декабря: 

29.  День мягкой игрушки 15 декабря 

30.  День рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

27 декабря 

31.  Новый год у ворот, каждый малыш его ждет 31 декабря 

32.      День российского студенчества 5 января 

33.  

  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 
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34.   день победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 

2 февраля 

35.    день рождения детской поэтессы, писательницы, 

киносценариста, радиоведущей Агнии Львовны Барто 

(1901 – 1981) 

4 февраля 

36.   День российской науки 8 февраля 

37.  Международный день родного языка 21 февраля 

38.  Слава защитникам Отечества 23февраля 

39.   Международный женский день 8 марта 

40.  День рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913 - 2009) 

13 марта 

41.  День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

42.  Всемирный день театра 27 марта 

43.  День рождения писателя Максима Горького (1968 - 

1936) 

28 марта 

44.  день рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

1 апреля: 

45.  День космонавтики, день запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли, день рождения 

российского классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823 - 1886) 

12 апреля: 

46.   Всемирный день Земли 22 апреля 

47.    День пожарной охраны  30 апреля: 

48.  Праздник Весны и Труда 1 мая: 

49.  7 мая: день рождения русского композитора, 

педагога, дирижёра и музыкального критика Петра 

Ильича Чайковского (1840 - 1893) 

 7 мая: 

50.    День Победы 9 мая 

51.  день основания Черноморского флота 

 

13 мая: 

52.  : день рождения русского художника-живописца и 

архитектора Виктора Михайловича Васнецова (1848 – 

13 мая: 
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1926) 

53.   

день основания Балтийского флота 

15 мая 

54.   Международный день защиты детей 1 июня 

55.  День эколога 5 июня: 

56.   день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), День 

русского языка 

6 июня 

57.  День России 12 июня: 

58.  День медицинского работника 22 июня: 

59.  День памяти и скорби 27 июня: 

60.  День молодежи  28 июня. 

61.  День семьи, любви и верности 8 июля: 

62.  день рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 

19 июля: 

63.  День Военно-морского флота 

 

30 июля: 

64.  День Воздушно-десантных войск 2 августа: 

65.   День Государственного флага Российской 

Федерации 

22 августа 

66.    день победы советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 1943 году 

23 августа 

67.   День российского кино 27 августа 
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Краткая презентация программы. 

 

Адаптированная основная образовательная программа  ТНР далее АОП или 

Программа) определяет содержание и организацию психолого-педагогического 

процесса для детей с общем недоразвитием  речи.  

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, нуждающиеся в 

образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям.  

АОП направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

общем недоразвитием речи посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

     Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического 

недоразвития (Р. Е. Левина). 

      Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с 

этими детьми. Данный подход  представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при 

общем недоразвитии речи  II-IV  уровня. 

      Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические 

занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их 

содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые 

возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

      Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

воспитателя. 

Программа предусмотрена для  детей  с 5-7 лет, со схожими речевыми 

нарушениями. Программа предусматривает индивидуальный подход к ребенку 

на основании его возраста и речевого нарушения. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа разработана на основе ФГОС ДОО с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей   дошкольного 

возраста, ООП МБДОУ 37, методических рекомендаций ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

2017. 

   «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. При учёте анализа 

окружающего социума, анализа внутренней среды, образовательных ожиданий и 

предпочтений родителей воспитанников, качественного анализа кадрового 

потенциала и сведений о воспитанниках и их родителей. )  

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Выготского Л.С. о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии 

ребенка; учение Левиной Р.Е. о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; 

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 

проведенные Филичевой Т.Б.и Чиркиной Г.В. В основу легли: «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. (2009 г.) и «Примерная 

адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)» Нищевой Н.В. 2014г, программа для детей с ТНР 

под редакцией Лопатиной. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. Семья 

– важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то 

времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения 

такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, 

как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из 

важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В 

этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 
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- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

- систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.  

В конце освоения программы ребенок овладевает звукопроизношением 

соответственно своему возрасту , лексико-грамматическими категориями и 

связной речью. 
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