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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

На современном этапе всё более актуальной становится проблема 

профилактики, медицинской, психолого-педагогической и социальной 

реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основной 

задачей системы обучения и воспитания детей с двигательными нарушениями 

является   их социальная   адаптация   и интеграция   в общество.   Отклонения  

в развитии у детей с патологией опорно-двигательного аппарата отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. Ведущим в клинической картине является 

двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или 

утрата     двигательных     функций).      В настоящее      время      дошкольники 

с двигательными нарушениями широко интегрированы в дошкольные 

учреждения общего вида. Дети с легкой двигательной (ортопедической) 

патологией не испытывают трудностей в коллективе здоровых сверстников, 

успешно    осваивают     программу     массового     детского     сада.     Дети 

с двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают 

трудности в адаптации к условиям массового образовательного учреждения,  

так как у этих детей нарушения движения часто сочетаются с недостатками 

речевого и познавательного развития. При принятии решения о поступлении 

ребенка с двигательной патологией в общеобразовательное учреждение 

необходимо тщательно проанализировать возможные риски. 

Нецелесообразно рекомендовать инклюзивное образование детям с тяжелыми 

двигательными нарушениями, неспособным к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию. Большие трудности могут испытывать 

дети, у которых двигательные нарушения сочетаются с нарушениями зрения 
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или слуха. Таким детям можно рекомендовать посещение лекотеки, группы 

кратковременного пребывания, центра игровой поддержки и других 

структурных подразделений. По мере положительного изменения их состояния 

дети могут быть переведены в массовые группы. 

Данная рабочая (адаптированная) образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями ОДА и речи разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. №26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 

13»); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательнымпрограммам 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№1014); 

- Положения о группе для детей с нарушениями ОДА МБДОУ Детский сад 

№44 «Дельфинчик» г. Кемерово; 

- Устава МБДОУ Детский сад № 44 «Дельфинчик» г. Кемерово, с учетом 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Радуга» под ред. С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик,и др.; 

Основной базой рабочей программы являются: 
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1. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» 

Г.А. Каше, Т.Б. Филичева; 

2. «Программы логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематическогонедоразвития у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

3. «Программы коррекционно-развивающей работы для детей с общим 

недоразвитием речи» Н.В. Нищева; 

4. «Учебная программа «Коррекция речевых нарушений на 

дошкольномлогопункте» Т.А. Летуновская, В. В. Сеничкина 

1.Цели и задачи реализации Программы 

Целью адаптированной программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группах для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, имеющих речевые нарушения в возрасте с 3 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

ДОУ и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Задачи адаптированной программы: 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных 

в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех   специалистов   (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей   и   педагогов дополнительного  образования)  дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований.  Ответственность  за   реализацию   «Программы»  полностью 

возлагается на администрацию дошкольной организации (заведующего, 
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и 

старшего воспитателя), психолого-медико-педагогический консилиум и 

попечительский совет родителей. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. Программой предусмотрено: 

 

преодоление недостатков в речевом развитии; 
 

слухового восприятия; 

ментами грамоты; 
 

 

 

воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений; 

 

задача программы); 
 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование 

оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- 

личностное и социально-коммуникативное развитие. 
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Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с 

нарушениями речи психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

 

(амплификация) детского развития; 
 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 

отрудничество с семьями; 
 

и государства; 
 

ребенка в различных видах деятельности; 
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о образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО Программа 

направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, коррекцию нарушений ОДА и 

речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с речевыми нарушениями модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 
 Характеристики особенностей развития детей с нарушениями речи 

Адаптированная  образовательная  программа дошкольного образования 

составлена для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при ОНР с 3 до 7 лет и детей, имеющих ФФНР с 3 – 7 лет. 



9  

Общее недоразвитие речи  (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой,  и смысловой  сторон,  при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте  (Левина  Р. Е.,  Филичева  Т.  Б.,  Чиркина Г.  В.).  Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия  речи до   развернутой речи с  выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

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

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же   лепетные   слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий.   Пассивный   словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит   диффузный   характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 
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обиходной предметной  и глагольной лексики. Возможно  использование 

местоимений, союзов и  иногда  простых предлогов. В  самостоятельных 

высказываниях   ребенка   уже   есть простые нераспространенные 

предложения.  При этом  отмечаются  грубые ошибки  в   употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение  падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный  запас ограничен, не сформирован предметный  и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 
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могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное   понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 

этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 
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Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФН) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка 

с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. На недостаточную 

сформированность фонематического восприятия также указывают затруднения 

детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме 

всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития 

у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут 
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быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п. Картина нарушения речи у детей с  

ФФН    неоднозначна.    Наиболее    типичным    является: • 

недифференцированное произнесение пар или групп звуков. Например: звуки 

[с] и [ш] могут заменяться нечетко произносимым смягченным звуком [ш]; 

• смешение звуков, т. е. в одних случаях ребенок употребляет звуки [с], [ш] 

правильно (санки, шуба), а при усложненных вариантах речи взаимозамещает 

их; 

• замены звуков более легкими по артикуляции («Фамаéтпотóимтáми» — 

«Самолет построим сами»); 

• искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными 

дефектами. 

Признаком фонематического недоразвития является чаще всего 

незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими характеристиками. 

Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных 

диагностических заданий, предполагающих достаточный уровень развития 

фонематического восприятия. Например: 

• выделить определенный звук из ряда других звуков; 

• повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками (изолированно 

эти звуки ребенок произносит правильно): па-ба, ба-па, да-да-та, та-та-да и т. 

д.; 

• определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове. Например: звук 

[с] в словах: сани, чай, щетка, стакан, шапка, курица, замок; 

• самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком; 
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• назвать ряд слов, содержащих определенный звук. 

Несформированность фонематических представлений снижает у детей с ФФН 

готовность к овладению звуковым анализом. Нередко вместо выделения 

первого гласного или согласного звука дети называют слог или все слово.  

Совокупность всех перечисленных отклонений в произношении и 

фонематическом развитии не позволяет детям позже полноценно усваивать 

программу общеобразовательной школы, а в процессе обучения письму и 

чтению у них появляются специфические ошибки: 

• замены согласных букв («зелезо» — железо, «лека» — река и т. д.); • 

пропуски букв («смовар», «тул» и т. д.); 

• перестановка букв и слогов («кошолатка» — шоколадка, «петерь» — теперь, 

«логова» — голова, «моколо» — молоко и т. д.); 

• замены гласных даже тогда, когда они стоят под ударением: е — и (сел — 

«сил»), о — у (пол — «пул»); 

• вставка лишних букв («пошала» — пошла). 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. 

 
1.2.1. Возрастные особенности детей 

 
 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. Основная особенность детей в 

возрасте от 3-х до 4 лет- это требование «Я сам», которое отражает прежде 

всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте предметно-действенное 

сотрудничество. Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, 

что действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных 
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видах деятельности-игре, рисовании,   конструировании, а    также в 

повседневном поведении ребенок начинает действовать в соответствии с 

заранее  намеченной  целью, хотя в   силу  неустойчивости  внимания, 

несформированности   произвольности  поведения быстро   отвлекается, 

оставляет одно дело ради другого. У малышей этого возраста ярко выражена 

потребность в общении с взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль 

приобретает взаимодействие со взрослым, который является для ребенка 

гарантом психологического комфорта и защищенности. В общении с ним 

ребенок   получает интересующую  информацию,  удовлетворяя  свои 

познавательные потребности. Под влиянием общения происходят большие 

изменения  в развитии  речи:  значительно увеличивается  запас слов, 

совершенствуется грамматический строй    речи, появляются элементарные 

высказывания об окружающем. На четвертом году жизни    ребенок активно 

проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми, 

стремительно развивается сенсорная сфера. Наглядно-образное мышление 

становиться преобладающим. Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству, но и учитывать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель и т.д.) В игре, 

продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит 

знакомство   со   свойствами   предметов,   развиваются          его восприятие, 

мышление, воображение. Дошкольник 3-4 лет способен не только учитывать 

свойства предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления 

о разновидностях этих свойств (форма, величина, цвет и др.). В играх, в 

предметной и художественной деятельности повышается осознанность 

действий и усиливается детская самостоятельность, речь сопровождает 

практические   действия,   позволяет   планировать.   Резко   возрастает 
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любознательность. В этом возрасте происходят существенные изменения в 

развитии  речи: значительно  увеличивается  запас  слов   , появляются 

элементарные виды  суждений   об окружающем,  которые  выражаются в 

достаточно развернутых высказываниях. Дошкольники 3-4лет - это в первую 

очередь «деятели»,  а  не наблюдатели. Опыт активной   разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития.   У ребенка на 

четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками на 

основе действий с предметами и игрушками. Дети 3 – 4 лет усваивают 

некоторые  нормы и правила    поведения,  связанные с определенными 

разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Из всего вышесказанного можно 

выделить задачи воспитания: Развитие потребности в активной двигательной 

деятельности,  своевременное овладение основными видами движений, 

освоение   элементарных    навыков    личной   гигиены;   Обеспечение 

познавательного развития детей, обогащение представлений об окружающих 

предметах и явлениях, развитие любознательности; Обучение различным 

способам действий в условиях предметно-действенного сотрудничества; 

Обогащение     опыта     самопознания     дошкольников;    Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, общению. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. Игра по-прежнему, ведущая 

деятельность дошкольника. В дошкольном возрасте от 4 до 5 лет игры 

становятся совместными, в них включается все больше детей, появляются 

ролевые взаимодействия. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей 

и ролевых диалогов. Игровые действия начинают выполняться не ради самих 

игр, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
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взаимодействий детей. Дети уверенно действуют в соответствии со своей 

ролью. Детские ролевые игры имеют различные темы, с которыми ребенок 

знаком по собственному жизненному опыту. В центре внимания ребенка 

оказываются отношения людей,  связанные   с  конкретными  предметными 

действиями,   благодаря  которым дети    усваивают   человеческие 

взаимоотношения. Преобладает  однополое   игровое  общение. Девочки 

предпочитают  игры  на семейно-бытовые  сюжеты, игры в   «принцесс». 

Мальчики интересны  игры  в «военных, строителей,  моряков».  Многие 

предметы в игре заменяются условными, возникает символическая игра. 

Например,  простой  кубик может представлять различные предметы, в 

зависимости от тематики игры. Действия в игре становятся свернутыми, 

короткими, уходят повторы, одно действие сменяется другим. Особая роль в 

игре отводится точному соблюдению правил, здесь впервые появляется 

лидерство. Символической формой игровой индивидуальной деятельности 

дошкольников   является  изобразительная  деятельность.   В  рисование 

постепенно все более активно включаются представления и мышление. От 

изображения того, что он видит, ребенок постепенно переходит к 

изображению того, что помнит, знает и придумывает сам. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее  деталей.   Совершенствуется   техническая   сторона   изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения. Также появляются игры – соревнования, в которых 

наиболее привлекательным моментом для детей становится выигрыш или 

успех. В таких играх формируется и закрепляется мотивация достижения 

успеха.    Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
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изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше,  чем младшие дошкольники, 

удерживают   равновесие,  перешагивают   через  небольшие   преграды. 

Усложняются игры с мячом. Дети оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Разбирают и складывают трехсоставную  и  четырехсоставную матрешку, 

пирамидку, складывают разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного 

соотнесения. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или картинок. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. В 

дошкольном возрасте от 4 до 5 лет наиболее характерно для ребенка формой 

мышления  является  наглядно-образное, которое определяет  качественно 

новую ступень в его развитии. В этом возрасте ребенок уже может решать 

задачи не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, 

опираясь на свои образные представления о предметах. Наглядно-образное 

мышление  в  дошкольном   детстве  является основным и к старшему 

дошкольному возрасту становится более обобщенным. Дети могут понимать 

сложные схематические изображения, представлять на их основе реальную 

ситуацию и даже самостоятельно создавать такие изображения. На основе 

образного мышления в дошкольном возрасте начинает формироваться 

словесно-логическое мышление, которое дает возможность ребенку решать 

задачи, усваивать более сложные элементарные научные знания. Развивается 



19  

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых? », большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных? », ответ будет таким же — 

больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование. Яркость фантазий расширяет 

рамки умственных возможностей детей. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. К 4 - 5 годам в процесс 

воображения включается планирование. Ребенок планирует один шаг своих 

действий, выполняет его, видит результат, а затем планирует следующий шаг. 

Можно сказать, что изменяется системное место воображения в общей 

структуре сознания ребенка. 

Ребенок дошкольного возраста становится способен действовать в плане 

общих представлений. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная.интересная деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. Речь становится предметом активности детей, 

улучшается произношение звуков и дикция. Словарь детей увеличивается до 

2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными 

фразами и предложениями. Они удачно имитируют голоса животных, 
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интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Используют 

обобщенные слова, называют животных и их детенышей, профессии людей, 

части предметов. Пересказывают знакомые сказки с помощью взрослых. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как 

источник увлекательной и компетентной информации. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

интерес. Детей в возрасте 4-5 лет называют любознательными почемучками, 

они активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. 

Нередко ребенок многократно обращается с одним и тем же вопросом к 

взрослому, чтобы докопаться до волнующей его темы. У детей этого возраста 

пробуждается интерес к правилам поведения, о чем говорят многочисленные 

жалобы воспитателю, о том, что кто-то делает что-то не правильно или не 

выполняет какое-то требование. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Характерна избирательность в общении, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность, что оказывает влияние на развитие образа Я ребенка. 

Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими перерастает в более сложное чувство симпатии и 

привязанности. Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, 

оценкам и отношению к ним взрослых. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Они радуются похвале, но на неодобрение и замечание часто 

реагируют очень эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая 

замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет- это не проявление 

индивидуальности, а особенность возраста. На пятом году жизни дети 

проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные  субординацией  ролевого поведения. Наблюдается 

организация  игрового пространства, в  котором  выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 
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играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность 

детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью  композиционного решения,   передавать статичные  и 

динамичные   отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер; 

достаточно часто   встречаются многократно повторяющиеся сюжеты  с 

небольшими  или,   напротив,   существенными изменениями.  Изображение 

человека  становится более  детализированным  и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о   половой   принадлежности и эмоциональном 

состоянии   изображенного   человека.       Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 
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материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие  цвета,    формы   и  величины,  строения   предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и  их  оттенки,  но и промежуточные цветовые оттенки;  форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов.  Однако   дети  могут испытывать  трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что 

в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта,   указать, в  какой  последовательности  объекты  вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают  в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления.      В 
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дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети 5-6 летнего возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой 

игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
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обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет: В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 

лет начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель, шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 
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приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д., 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 6-7 лет в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек; не только анализируют конструктивные основные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 
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конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются 
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диалогическая  и некоторые виды монологической речи. У детей 7 лет 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми;  развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 

 
 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей I уровня речевого 

развития 

 

действий    с     ними     (в     соответствии     с     изученными     лексическими 
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темами:«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. 

д.); 

 

одежды (карман, рукави т.д.); обозначает наиболее распространенные действия 

(сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т.д.); 

 

простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. При 

этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей II уровня речевого 

развития 

 

функциональным назначением. 
 

 

признакам. 

грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов. 

ляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]). 

-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 
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окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций. 
 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей III уровня речевого 

развития 

 

нормы. 
 

пользуемых в 

самостоятельной речи. 
 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 
 

 

 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.. 

ную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает 

четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно. 
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грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.). 

 
 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 
 

языковой системы. 

 

понентов 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей IV уровня речевого 

развития 

В итоге логопедической работы речь детей соответствует языковым нормам по 

всем параметрам. 

 

ыками творческого рассказывания. 
 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т.д.. 

 
предлоги. 

сложные 

 
 

-грамматические категории слов. 
 

 
 

навыки на другой лексический материал. 

 
 

нормами русского языка. 

 

нетическими 

-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у 

детей достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению. 

- 
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Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза. 

-моторные навыки. 
 

м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

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 картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

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 обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается  

разрешать конфликты. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Таким образом, целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к данной программе. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Общие положения 

 
 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. Объем учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами,   что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. Основной формой 

работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 



35  

Коррекционно-развивающее занятие  в соответствии  с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных,  развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается  благодаря комплексному  подходу  и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей 

и семей воспитанников. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, автор включает задачи речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 

-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). 

 
 

бучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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-исследовательская деятельность. 
 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

-модельная деятельность. 
 

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

ерных и гражданских чувств. 

(подвижные игры, 

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

 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

спортивные упражнения, подвижные игры). 
 

 
 

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

Реализация принципа  интеграции способствует более  высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

де. 
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физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. Работой по 

образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В  работе 

по образовательной области  «Познавательное  развитие»  участвуют 

воспитатели,    педагог-психолог,   учитель-логопед.   При  этом    педагог- 

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических  функций,  становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности,   совершенствованию эмоционально-волевой  сферы, 

а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации,   формированием познавательных  действий, первичных 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о   планете   Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области 

«Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель- 

логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 
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Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. В логопедической группе 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно- 

эстетическим развитием детей. 

 
2.2.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности учителя- 

логопеда. 

Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда. 

Словарный запас. 

 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 
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печить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

— названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

чить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
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падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, ят-, глаголов с различными 

приставками. 

 

и притяжательные прилагательные. 
 

существительными в роде, числе, падеже. 
 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

азвитие просодической стороны речи. 
 

 

 

упражнениях на координацию речи с движением. 
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модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи. 
 

свободной речевой деятельности. 

аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

вуконаполняемостью слов 
 

 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звуко-слоговой структуры. 

 
 

слогового анализа и синтеза 

ух гласные звуки. 
 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

гласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца 

и начала слова. 
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слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

 

звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный 

звук. 

 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
 

слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать ими. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 
 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

-описания, а затем и загадки-описания  о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать 

о содержании серии сюжетных картинок  и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

ротких 

текстов. 
 

развивать коммуникативную функцию речи. 

- 
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 Взаимодействие с педагогами ДОУ в рамках данной программы 

 
 

Взаимодействие в работе начинается с психолого-медико-педагогического 

обследования, которое проводится логопедом совместно с психологом ДОУ. 

Задача обследования - определить уровень общего и речевого развития 

каждого ребенка, попадающего на ПМПк. Результаты данного обследования 

показывают, что наряду с различными отклонениями в фонетике, лексике и 

грамматике  у большинства детей нарушены в той или  иной степени 

психические процессы памяти, внимания, мышления, навыки конструктивной 

деятельности и т.п. Поэтому успешной, коррекционная работа в ДОУ, может 

считаться  только при  достаточно   высоком  уровне  сформированности 

основных психических процессов, познавательных интересов и полноценного 

речевого развития детей. И здесь основным принципом организации работы 

является оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям, 

имеющим речевые нарушения.Для этого ежегодно совместно с психологом 

составляются    карты   индивидуальной коррекционной   работы по 

сопровождению детей  с  речевыми  нарушениями  («Карта сопровождения 

ребёнка»). Кроме того, при совместной деятельности появляется возможность 

осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие 

влияние на  воспитательно-образовательную  среду   ДОУ  в целом. Таким 

образом, согласованность действий логопеда и психолога в условиях 

дошкольного логопедического пункта позволяет эффективно скорректировать 

имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко 

адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. С 

целью   формирования       слухо-зрительно-двигательной    координации 

музыкальные руководители в различных частях своих занятиях используют 
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логоритмические упражнения, которые развивают фонематический слух, 

дикцию, высоту и силу голоса. В папках взаимодействия между логопедом и 

музыкальными руководителями на каждого речевого ребёнка заполняется 

экран звукопроизношения. Опираясь на данную таблицу, музыкальный 

руководитель может строить свои занятия с учетом речевых проблем каждого 

ребенка, например, предложив детям распеть слоговые цепочки с теми 

звуками, которые они исправляют у логопеда. Дети с нарушениями речи часто 

соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. 

Поэтому необходимо уделять серьезное внимание физической культуре, 

закрепляя с помощью подвижных игр разной сложности, индивидуальных 

занятий моторные навыки, повышая активность, развивая подражательность, 

формируя игровые навыки, совершенствуя просодические компоненты речи. 

Обсуждение путей решения коррекционно-речевых задач с инструктором по 

физической культуре, привело к использованию им  на занятиях 

логоритмических и кинезиологических упражнений, пальчиковой гимнастики. 

Благодаря совместным усилиям логопеда, воспитателей и специалистов ДОУ, 

у детей эффективно корректируются имеющиеся нарушения развития речи, 

что помогает  им легко  адаптироваться в дошкольной среде, успешно 

развиваться и обучаться. 

Одна из основных задач данной программы нацелена на то, чтобы привлечь 

воспитателей и родителей к активному участию в коррекционной 

логопедической работе по преодолению речевых дефектов у детей. 

Взаимодействие с воспитателями ДОУ в рамках данной программы 

осуществляется по трём направлениям: 

1. Диагностическое направление Воспитатель Учитель-логопед 

1. Проводит диагностику общего развития. 
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2. Сообщает логопеду результаты своих наблюдений за ребенком в различных 

видах деятельности; историю его раннего речевого развития и условия 

семейного воспитания. 3. Опираясь на диагностические данные логопеда, 

планирует занятия с детьми, исходя из основных коррекционных задач. 

Проводит ежегодное комплексное логопедическое обследование всех детей 

среднего и старшего дошкольного возраста, результаты которого отражает: 

 
 

структурных компонентов речи каждого ребёнка; 

ают на звуки, 

нарушенные в произношении ребенка, а также этапы работы над ними. 

2. Коррекционное направление Воспитатель Логопед 

1. Осуществляет контроль за речью детей на занятиях и во время режимных 

моментов. 

2. Занимается развитием мелкой и артикуляционной моторики. 

3. Оказывает помощь по автоматизации поставленных звуков. 

4. Способствует совершенствованию грамматического строя речи, развитию 

фонематического восприятия и слоговой структуры. 

5. Проводит необходимую работу с родителями для оптимизации 

коррекционного воздействия 

3. Профилактическое направление Воспитатель Логопед 

1. Организует такую предметную среду, которая способствует максимально 

полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, 

предупреждению у них трудностей в речевом развитии. 

2. Уделяет повышенное внимание к детям с высокой степенью риска 

формирования речевых недостатков. 
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3. Отслеживает соответствие развивающей среды возрастным потребностям 

детей. 

4. Дает рекомендации воспитателям по ее обогащению. 

Формы работы по взаимодействию с воспитателями, используемые в 

практике: 

1. Наблюдения за динамикой постановки звуков у детей. Наблюдение за 

динамикой позволяет воспитателю наглядно отследить динамику 

звукопроизношения всех речевых детей или конкретного ребенка. Опираясь на 

условные обозначения, педагог предлагает ребенку только тот речевой 

материал, который ему под силу. Воспитателю становится легче подобрать 

стихотворения к празднику (в случае затруднений помогает логопед). 

Возникает меньше проблем в занятиях: воспитатель знает, каких ответов он 

может ожидать от ребенка и не стремиться требовать от последнего 

невозможных усилий. Тем самым, у ребенка нет боязни отвечать на занятиях, 

не идет закрепления неправильного произношения тех звуков, которые ему 

еще не под силу. Порой воспитатели упорно просят повторить слово со 

звуком, которого у ребенка нет, и начинают сердиться, если ребенок что-то 

делает не так. 

2. Совместные рекомендации логопеда и психолога по детям, входящим в 

состав "группы риска". 

3. Логопедические памятки и буклеты, выпускаемые 1 раз в 3 месяца, в 

помощь педагогам и родителям по преодолению речевых проблем. Красиво 

оформленные буклеты привлекают внимание не только взрослых, но и детей, 

которые хотят поучаствовать в их обыгрывании. 

4. Подбор речевого материала: чистоговорок, рифмовок, стихотворений, 

заданий и упражнений для коррекции различных компонентов речевой 
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деятельности. Воспитатель в подборе речевого материала должен помнить о 

речевых проблемах каждого ребенка. Поэтому логопед помогает подбирать 

речевой материал, который соответствует норме звукопроизношения детей с 

речевыми нарушениями. Рекомендует воспитателям работать с 

готовыми печатными изданиями, советуем использовать правильную с 

логопедической позиции литературу и речевой материал. 

 
 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 
Вопросам взаимосвязи ДОУ с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных    праздниках,  викторинах,театрализованных 

представлениях. Педагоги  работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские  собрания и  круглые  столы,  мастер-классы,  создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

тетрадях с домашними заданиями. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
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ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

 Режим дня 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение 

дня состоит из трех блоков: 

 

совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет 

собой непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в 

форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

осуществляющими образовательный процесс; 

воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 

сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце 

мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем 

разделам программы. В летний период непосредственная образовательная 

деятельность не рекомендуется. Вместо нее возможно проводить спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, 

а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» 

для детей с ТНР является проведение комплексного психолого- 

педагогического обследования. Направления обследования раскрывают 

целостную картину речевого, физического и психического развития ребенка: 

его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

ь 
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осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и 

навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей 

поведения и общения, условий воспитания в семье. Содержание 

обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно 

составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, 

видеть уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны 

ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, 

каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, 

но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 

связаны с игрой. Оценка результатов обследования обеспечивает 

возможность выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в 

развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые 

отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с 

этим в оценке отражается как количественная, так и качественная 

характеристика происходящих изменений. Фиксирование результатов 

обследования является удобным, относительно простым, не требует от 

педагога большого количества сил и времени. Форма отражения 

результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике 

развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в 

течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, 

форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность. Комплексное психолого-педагогическое обследование 

каждого ребенка с ТНР является основным средством осуществления 

мониторинга его достижений и необходимым условием успешности 
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логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе. Количество срезов для отслеживания динамики развития 

и уточнения направлений коррекционно-развивающей работы определяется 

образовательной организацией самостоятельно, авторы данной программы 

рекомендуют проводить два среза: 

 

всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы; 

ет полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие  

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.  

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного 

года проводится 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и 

корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. Психолого- 

педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ. 

 

 
 

 Планирование образовательной деятельности 

 
 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном матери-але, максимально 
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приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным  способом.   У  дошкольников 

появляются   многочисленные возможности   для  практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы  периода  не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель  введения 

основной темы периода интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного   дробления  детской  деятельности  по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Перспективное планирование в старшей и подготовительной группе: 
 

 

М
ес

я
ц

ы
 

Н
ед

ел
и

 

Формировани 

е звуковой 

стороны речи 

 

 
Лексически 

е темы 

 

 
Грамматический 

строй речи 

 

 
Развитие связной 

речи 

З
в

у
к

и
 Навыки 

звукового 

анализа и 
синтеза 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I 
Логопедическое обследование 

II 

III А Выделение 

начального 

гласного 

звука. 

Выделение 

Осень Образование 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

существительных. 

Образование Р.п. ед. и 

Составление 

описательного 

рассказа по картинно 

– графическому 

плану (часть 
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   гласного  мн.числа занятия). 

звука из ряда существительных.  

других   

звуков.   

Знакомство с   

понятием   

«гласный   

звук».   

Обозначение   

гласных   

звуков   

фишками.   

I 

V 

У Выделение Осенний лес Образование Сравнительное 
 звука из ряда  уменьшительно- описание двух 
 других  ласкательной формы предметов (грибов, 
 гласных.  существительных.Пра деревьев) по плану 
 Выделение  ктическое усвоение (часть занятия). 
 гласного  форм Р.п. ед. и мн. Составление 
 звука в  числа предложений с 
 положении  существительных.Сог использованием 
 после  ласование предлогов. Д/и 
 согласного.  прилагательных с «Живая картина» 
   существительными. (часть занятия). 
   Согласование  

   притяжательных  

   местоимений с  

   существительными  

   (мое, мой).  

   Практическое  

   усвоение предлогов  

   «на», «над», «за»,  

   «под»  

 

О
к
тя

б
р
ь
 

I А 

У 

Выделение 

начального 

гласного 

звука. 

Выделение 

гласного 

звука из ряда 

других 

звуков. 

Знакомство с 
понятием 

«гласный 

звук». 

Дары осени Практическое 

усвоение форм Р.п. ед. 

и мн. числа 

существительных. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Образование 

уменьшительной 

формы 

существительных. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Знакомство с 

родственными 

словами (сад - 

садовник). 

Составление 

предложений по 

демонстрируемому 

действию, 

сюжетной картинке 

с использованием 

конструкции: 

подлежащее + 

сказуемое + 

дополнение. 

Описание овоща с 

опорой на 

графическую схему 

(часть занятия). 
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 II И Обозначение 

гласных 

звуков 

фишками. 

Продукты 

питания 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Образование 

уменьшительной 

формы 

существительных. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картинно – 

графическому плану 

(часть занятия). 

II 

I 

А 

У 

И 

Анализ 

звукового 

ряда типа АУ, 

УА, АУИ. 

Мой город Образование 

относительных 

прилагательных. 

Практическое 

употребление 

существительных в 

Р.п. 

Составление 

рассказа из личного 

опыта. «город, в 

котором я живу». 

I 

V 

М 
, 

М 

’ 

Знакомство с 

понятием 

согласный 

твердый и 

согласный 

мягкий звук. 

Анализ слога 

типа АМ. 

Составление 

слога из 

фишек. 

Моя страна Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, числе и падеже 

(одно здание, два 

здания, пять зданий). 

Упражнение в 

словообразовании с 

помощью суффиксов 

(Дом – домик, 

домишко, домище. 

Город ) 

Творческое 

рассказывание 

«Страна, в которой 

я живу» 

 I Э Выделение 

звука из 

начала слова. 

Анализ ряда 

гласных. 

Детский 

сад. 

Игрушки 

Образование форм 

существительных Р.п.; 

с уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Образование 

относительных 

прилагательных, 

согласование их в 

роде и числе с 

существительными. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картинно – 

графическому плану 

(часть занятия). 
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Н
о
я
б
р
ь
 

II П, 

П 

’ 

Анализ и 

синтез 

обратных 

слогов АП, 

УП, ИП. 

Преобразован 

ие слогов 

путем 

изменения 

одного звука 

АП-УП-ИП. 

Дифференциа 

ция звуков на 

слух и в 

произношени 

и. 

Транспорт Образование 

множественного 

числа 

существительных. 

Образование формы 

Р.п. мн.ч. 

существительных с 

предлогом. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

Практическое 

усвоение предлогов 

ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

Составление 

небольших 

описательных 

рассказов с опорой 

на схему и без неё. 

II 

I 

Т Выделение 

звука в начале 

и конце слова. 

Анализ 

слогов типа 

АТ. 

Человек. 

Части тела 

Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами; 

притяжательных 

прилагательных; 

Составление 

предложений по 

картинке, игра 

«Четвёртый 

лишний», «Отгадай, 

что это?» (часть 

занятия).. 

I 

V 

К, 

К 

` 

Анализ и 

синтез 

обратных 

слогов типа 

АК. 

Выделение 

первого и 

последнего 

звука в словах 

типа ПАУК, 

КОТ. 

Дифференциа 

ция звуков на 

слух и в 

произношени 

и 

Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы 

Образование сложных 

прилагательных, 

существительных с 

помощью суффикса – 

ИЩ. 

Упражняться в 

подборе антонимов. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Согласование 

прилагательных 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

Пересказ 

литературного 

произведения 

(русской народной 

сказки) с опорой на 

иллюстрации. 

Д
ек

аб
р
ь
 

I О Выделение 

звука из ряда 

других 

гласных. 

Выделение 

гласного 

звука в 

положении 

после 

согласного. 

Зима. 
Зимующие 

птицы 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

Подбор антонимов. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

(серия сюжетных 

картин 

«Кормушка») с 

придумыванием 

предшествующих 

событий 
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II Х, 

Х 

` 

Анализ и 

синтез слогов 

типа АХ, ХА. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Дикие 

животные. 

Зоопарк 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Согласование 

прилагательных 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

Пересказ 

литературного 

произведения с 

опорой на серию 

сюжетных картин 

(рассказ Т. Ткаченко 

«Как Алёша хотел 

белку испугать»). 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

(рассказ «Незнайкин 

подарок») 

    Усвоение 

творительного падежа 

имен 

существительных, 

игра «Кем я буду» 

Родительный падеж 

имен 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа. 

II 

I 

Ы Выделение 

звука из ряда 

гласных. 

Выделение 

гласного 

звука в 

положении 

после 

согласного. 

Анализ и 

синтез 

прямых 

слогов МЫ, 

ТЫ. 

Зимние 

забавы 

Образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами Р.п. 

множ.числа. 

Подбирать 

однокоренные слова 

(снег, снежинка, 

снега, снежный, 

снеговик). 

Образование сложных 
слов (снегопад). 

Составление 

рассказа «Зимние 

забавы» по 

сюжетной картинке 

(образец – рассказ 

логопеда 

I 

V 

С Выделение 

звука из ряда 

согласных. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Анализ и 

синтез слогов 

типа СА. 

Новый год. Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

(Д/и «Магазин») 

Практическое 

усвоение антонимов 

(Д/и «Новогодние 

превращения»). 

Образование 

существительных в 

Р.п. мн. числа. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

 

Употребление 

Творческое 

рассказывание 

«Сочиняем сказку 

про Деда Мороза» 
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     сложных предлогов 
«из-под», «из-за». 

 

Я
н

в
ар

ь
 

I 
Каникулы 

II 

 

II 
I 

 

С, 
С 

` 

Дифференцир 

овать звуки на 

слух и в 

произношени 

и. 

Определение 

места звука в 

разных 

позициях. 

Звуковой 

анализ слова 

СОМ, 

обозначение 

фишками. 

Одежда. 

Головные 

уборы 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Усвоение глаголов 

ОДЕВАТЬ, 

НАДЕВАТЬ. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

Пересказ рассказа с 

наглядной опорой в 

виде одной 

сюжетной картины 

(рассказ Т. Ткаченко 

«Это я виноват») 

I 

V 

З, 

З` 

Деление слов 

на слоги. 

Анализ и 

синтез 

открытых 

слогов типа 

ЗА. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Образование 

относительных 

прилагательных; 

глаголов с помощью 

приставок (развязать, 

привязать, завязать, 

перевязать). 

Практическое 

употребление 

существительных в 

Р.п. множ.числа. 

Творческое 

рассказывание «Как 

мы на бал 

собирались» 

 I С 

-З 
Дифференциа 

ция звуков на 

слух, 

выделение их 

в ряде других 

звуков, 

нахождение в 

слове. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Рыбы. 

Подводный 

мир 

Образование 

родственных слов. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Творческое 

рассказывание. 

«Сочиняем стихи». 

Ф
ев

р
ал

ь 

II Ц Выделение 

звука из ряда 

согласных. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Инструмен 

ты 

Усвоение 

творительного падежа 

имен 

существительных. 

Родительный падеж 

имен 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа. 

Пересказ 

литературного 

произведения 

(рассказ Е.Пермяк 

«Для чего руки 

нужны»). 

II Б, Дифференциа День Родительный падеж Творческое 
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 I Б` ция звуков на 

слух и в 

произношени 

и. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Деление слов 
на слоги. 

Звуковой 

анализ 

открытых 

слогов, 

обозначение 

фишками. 

защитника 

отчества 

имен 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа. 

рассказывание 

«Защитник Родины» 

I 

V 

Д Выделение 

звука из ряда 

других. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Звуковой 

анализ слов 

ДЫМ, ДОМ. 

Профессии Усвоение 

творительного падежа 

имен 

существительных, 

игра «Кем я буду» 

Пересказ рассказа с 

использованием 

наглядных опор 

М
ар

т 

I Ш Выделение 

звука из ряда 

других. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Деление слов 

на слоги. 

Звуковой 

анализ 

открытых 

слогов. 

Женский 

праздник 

Образование 

существительных в 

Р.п. с уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Образование 

существительных 

множественного 

числа. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

(сюжетная картина 

«Поздравляем 

маму»). 

II С 
- 

Ш 

Дифференциа 

ция звуков в 

слогах и 

словах. 

Нахождение 

слов с 

заданным 

звуком. 

Деление слов 

на слоги. 

Моя семья. 

Бытовая 

техника 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Образование 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Составление 

предложений из 

отдельных слов.. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

(сюжетная картина 

«Семья») 

II 
I 

Ж Выделение 
звука в 

слогах, 

словах. 

Деление слов 

на слоги. 

Посуда Образование 
существительных в 

Р.п. с уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Образование 

Составление 
предложений по 

картине 
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   Знакомство со 

схемой слова. 

Анализ слов 

ЖУК, ЖАБА. 

Преобразован 

ие слов путем 

замены 

первого звука. 

 прилагательных от 

существительных. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

предложений с 

предлогами.. 

 

I 

V 

Ш 

- 

Ж 

Дифференциа 

ция звуков на 

слух и в 

произношени 

и. 

Анализ слов 

типа ЖАБА, 

ШУБА. 

Преобразован 

ие слов путем 

замены 

первого звука. 

Мебель Образование 

множественного 

числа 

существительных. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Практическое 

употребление 

предлогов (залез под 

шкаф, вылез из-под 

шкафа); 

существительных в 

косвенных падежах. 

Пересказ рассказа с 

использованием 

наглядных опор 

(рассказ «Гроза»») с 

придумыванием 

последующих 

событий. 

А
п

р
ел

ь
 

I Л Выделение 

звука в 

слогах, 

словах. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Деление слов 

на слоги. 

Преобразован 

ие слов путем 

замены 

первого звука 

(БАК-ЛАК). 

Весна Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Образование 

существительных 

множественного 

числа. 

Составление 

описательного 

рассказа по картине 

II Л 
- 

Л 

` 

Дифференциа 

ция звуков на 

слух и в 

произношени 

и. 

Определение 

наличия 

данных 

звуков в 

слове. 

Определение 
места звука. 

Знакомство со 

схемой 

предложения. 

Моя 

планета. 

Космос 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Практическое 

употребление имен 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа в косвенных 

падежах. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих 

событий (сюжетная 

картина «Случай на 

улице») 
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 II 

I 

Р Выделение 

звука в 

слогах, 

словах. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Придумывани 

е 

предложений 

с 

определенны 

м 

количеством 

слов. 

Звуко- 

слоговой 

анализ слов 

типа РАК, 

РОТ, КРОТ. 

Перелетны 

е птицы 

Образование сложных 

прилагательных. 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Подбор антонимов. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

(серия сюжетных 

картин 

«Скворечник»). 

Воспроизведение 

рассказа по цепочке. 

I 

V 

Р- 

Р` 
Дифференцир 

овать звуки на 

слух и в 

произношени 

и. 

Деление слов 

на слоги. 

Составление 

предложений 

с 

определенны 

м 

количеством 

слов. 

Преобразован 

ие слов путем 

замены 

твердого 

звука на 

мягкий (РАД- 

РЯД). 

День 

Победы. 

Герои 

войны 

Образование 

родственных слов. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Практическое 

усвоение предлогов 

ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

Творческое 

рассказывание. 

«Сочиняем стихи». 

М
ай

 

I Л 
-Р 

Дифференцир 

овать звуки на 

слух и в 

произношени 

и. 

Определение 

наличия 

данных 

звуков в слове 

и позиции. 

Совершенство 

Цветы. 
Насекомые 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Практическое 

употребление 

существительных в 

ед. и мн. числе. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Образование 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин (с 

одним закрытым 

фрагментом) 



61 
 

   вание 

навыков 

аналитико- 

синтетическо 

й 

деятельности. 

 существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Практическое 

употребление 

существительных в 

косвенных падежах. 

Составление 

предложений с 

предлогами ИЗ, ИЗ- 

ЗА, ИЗ-ПОД, С, СО, 

НАД, ПОД. 

 

II Ч Выделение 

звука среди 

других звуков 

и слогов. 

Определение 

места звука в 

словах. 

Преобразован 

ие слов путем 

замены 

первого звука. 

Деление слов 

на слоги. 

Определение 

места звука в 

словах. 

Лето Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Подбор слов- 

действий, слов- 

признаков. 

Согласование имен 

прилагательных с 

именами 

существительными. 

Практическое 

усвоение предлогов. 

Творческое 

рассказывание. 

Придумывание 

конца сказки, на 

основе начала. 

  
III-IV Логопедическое обследование 

 

 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

 
Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализации Программы является создание современной развивающей 

образовательной среды, комфортной для детей с ОВЗ. Предметно- 

развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 
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подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным 

в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, 

модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, 

девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре 

девочкам потребуются предметы женской одежды, 

украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; 

мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и 

вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические 

игрушки. Важно иметь большое количество «подручных» материалов 

(веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески 

используются для решения различных игровых проблем. В группах старших 

дошкольников необходимы так же различные материалы, способствующие 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с 

крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами 

и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: 

картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 

школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
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разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. Среда, окружающая детей в 

детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. Для 

всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно- 

развивающих «сред»: для речевого, математического, эстетического, 

физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При 

этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет 

манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения 

данной среды были не просто объектами его внимания, а средством общения 

с взрослыми. Для этого все предметные действия детей и их 

пространственно-временные «переживания» обязательно сопровождаются 

речевым комментарием. Создавая предметно-развивающую среду 

необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении, учитываются 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально-потребностной сферы. 
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7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывается ведущая роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая  среда группы меняется  в зависимости от 

возрастных особенностей  детей,  периода  обучения, образовательной 

программы. Важно, что предметная среда  имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и 

обновляется, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Для правильной организации самостоятельной деятельности  создается 

развивающая среда, которая предполагает наличие: - игровых зон; - зон 

уединения; - современных игрушек; - развивающих игр; - дидактического и 

демонстрационного материала; - материала для продуктивной деятельности; 

- атрибуты для творческой деятельности; - уголков экспериментирования; - 

уголка природы; - логопедического уголка; - фоно и видеотеки; - 

спортивного инвентаря и оборудования. Все групповое пространство 

разделено на центры, доступные дошкольникам. Таким образом, предметно- 

развивающая среда учитывает психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 

дизайн и эргономику современной среды и психологические особенности 

возрастной группы, на которую нацелена 

данная среда. 

 
 

Планирование индивидуальной коррекционной работы 

1. Подготовительный. Задача: всесторонняя подготовка ребенка к 

длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: а) вызвать 

интерес к логопедическим занятиям; б) развитие слухового внимания, 

памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях; в) 

формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 
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минимальной достаточности для постановки звуков; г) в процессе 

систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - 

узких специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

2. Работа над мимической мускулатурой. 

3. Формирование правильного дыхания. 

4. Работа над просодикой речи. 

5. Развитие фонематического слуха и анализа. 

6. Преодоление гиперсаливации, гиперкинезов, синкинезии 

2. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать    звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

пражнения 

(кроме артикуляционной гимнастики): для свистящих: «Лягушка», 

«Хоботок», «Бегемотик», «Месим тесто», «Чистим зубки», «Трубочка» для 

шипящих: «Чистим зубки», «Лошадка», «Блинчик», «Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Маляр» для Р, Рь: «Бегемотик», «Парус», «Лошадка», «Гриб», 

«Гармошка», «Заведи мотор», «Парашют» 

для Л, Ль: «Качели», «Месим тесто», «Чашечка», «Лошадка», «Пароход 

гудит», «Индюк» 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 
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- 

- 

автоматизация в слогах – соединение 

закрепляемого звука с гласными: а, о, у, ы, э (сначала в прямые слоги, затем в 

обратные). - автоматизация звука в словах – произношение слова с 

различными положениями звука в слове (в начале, в середине, в конце). - 

автоматизация звука во фразах, чистоговорках, скороговорках, рассказах, 

насыщенных закрепляемым звуком. - автоматизация звука в самостоятельной 

речи. 

дифференциация изолированных смешиваемых 

звуков по моторным и акустическим признакам. - дифференциация 

смешиваемых звуков по моторным и акустическим признакам, в слогах. - 

дифференциация смешиваемых звуков по моторным и акустическим 

признакам, в словах. - дифференциация смешиваемых звуков по моторным и 

акустическим признакам во фразах, чистоговорках, скороговорках, рассказах, 

насыщенных нужными звуками. - дифференциация смешиваемых звуков по 

моторным и акустическим признакам в самостоятельной речи. 

3. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и 

синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

4. Формирование звуко-слоговой структуры слова. 

5. Работа по развитию и обогащению словаря на базе правильно 

произносимых звуков. 

6. Коррекция грамматического строя речи. 

7. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления и 

других психических процессов на отработанном материале. 

8. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности 

которых мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем 

более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных 

занятий к подгрупповым занятиям в течение учебного года позволяет 



67 
 

е 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. 

Методическое обеспечение 

Занятия по каждой теме проводятся в игровой форме: 

еские и дидактические игры: «На лесной тропинке», «В деревне», 

«Профессии», «Спецрейс», «Что к чему и почему», «Часть и целое», 

«Времена года», «Бродилки», «Четвёртый лишний», «Знаю все профессии» и 

др. 

буквы», «Узор из 

букв», «Найди и подчеркни», «От какой буквы деталь», «Кто в домике 

живет», «Соберём урожай», «Собери букву», «Дорисуй букву», «Звуковая 

полянка», «Четвёртый лишний», «Гармошка»,    «Почтальон», «Ромашка», 

«Звуковая пирамидка», «Волшебные лучики», «Поезд» (кубики Зайцева), 

«Путаница», «Учись считать», «Кодовый замок», «Место для цифры, буквы», 

«Кот и мыши», «Найди букву», «Логопедическое лото», «Делим слова на 

слоги» и др. 

 

«Музыкальные инструменты», «Кто как говорит?», «Что звучит, что шумит, 

что стучит», «Звуковая полянка», и др. 

 

«Джин в бутылке», «Кораблик», «Вертушки-цветочки», «Буль-бульки», 

«Змейкин язычок», «Солнышко с тучками», «Варежки», «Бабочкин 

листочек», «Горячая чашка», «Накорми фрукты», «Шумный ветерок» и др. 

 

«Фруктовые бусы», «Ткацкий станок», «Пластилиновые узоры», «Чей 

хвостик?», «Кто, что ест?», «Запасы для ёжика», «Место для цифры, буквы», 

«Чего не хватает?», «Укрась кружками», «Лабиринт», «Покорми поросёнка», 

«Пальчиковые игры», «Рыбалка» и др. 
 

«Весёлые кубики», «Что растёт на дереве, а что на грядке?», «Семья 
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Овсянкиных», «Кубик-повторялка», «Магниты», «Зёрнышки для петушка», 

«Мышонок и сыр», «Мишкин мёд», «Снегурочка и снеговик», «Зоя и 

конфеты», «Дождик», «Сны для ёжика», «День рожденье Карлсона», «Фея и 

цветы», «Звуковая полянка», «Назови игрушку», «Весёлая рыбалка», «Лото», 

«Весёлые путешественники», «Разноцветная мозаика», «Парочки», «Кто 

скорее?», «Помоги Мишке», «Украшаем шапки», «Улитки», «Весёлые 

прищепки»,   «Ёжик   с   лакомством»,   «Крестики   нолики»,   «Светофор», 

«Голодная собачка», «Поможем кукле Кате», «Мозаика» и др. 
 

картинки», «Справа, слева, сверху, снизу», «Большой, средний, маленький», 

«Вокруг да около», «Истории в картинках», «Учимся со сказками» и др. 
 

рисовать», «Ассоциации», «Логическая пирамидка», «Подбери по форме», 

«Нелепицы» и др. 
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