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I Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Коррекционная  помощь  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  является  одним  из  приоритетных
направлений в области образования.

Программа  способствует  всестороннему  гармоничному  развитию  личности  детей  посредством  интеграции
образовательных областей и взаимодействия всех участников образовательных отношений.

Программа  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  и  другими  нормативно  –  правовыми  документами,
предусмотренные действующим законодательством:

- Законом Российской Федерации от 21 декабря 2012 года  № г   № 273- ФЗ «Об Образовании в Российской
Федерации»;

-  Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 30 августа  2013 года № 1014 «Об
утверждении  порядка  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования; 

- ФГОС дошкольного образования, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 17 октября 2013
года № 1155;

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13 , утвержден Постановлением Главного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Р.Ф. 29 мая 2013 года № 28564);

- Уставом дошкольного Учреждения
Адаптированная образовательная программа  разработана на основе:
-  Примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,  одобрена  решением

федерального учебно – методического объеденения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) и
Примерной  основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  Радуга,  авторы  С.Г.  Якобсон,  Т.И.
Гризик, Т.Н. Доронова и др.; научный руководитель Е.В. Соловьева.

-Вариативная   примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Авт. Н.В. Нищева, - СПб, 2015
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- Программа логопедической работы по преодолению фонетико –фонематического недоразвития речи у детей,
авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
Программа  направлена на:

охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, коррекцию нарушений 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  в  организации  всех  форм  образовательной  деятельности  и  формирование  уровня
готовности к школе,

• 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 
• обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности  родителей  в

вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления  здоровья  детей рабочей   Программы  коррекционно-
развивающей  деятельности    учителя-логопеда  в  условиях  логопедического  пункта  дошкольной  образовательной
организации.
Адаптированная образовательная программа  составлена в соответствии с основной общеобразовательной программы
МБДОУ « Детский сад №20»
1.1.1Цели и задачи Программы

1.1.1 Цели и задачи  Программы 
Целью данной Программы является организация системы коррекционно-развивающей работы  на логопункте

для  детей  с  нарушениями  речи,  направленная  на  выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей  и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

Задачи Программы:
1. Устранение  дефектов  звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных  навыков,  звукопроизношения,
слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания
фонем, составляющих звуковую оболочку слова).
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2. Развитие  навыков  звукового  анализа  (специальные  умственные  действия  по  дифференциации  фонем  и
установлению звуковой структуры слова)
3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР.
4. Формирование грамматического строя речи.
5. Развитие связной речи старших дошкольников.
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.
7. Охрана  жизни,  укрепление  физического  и  психического  здоровья  воспитанников,  формирование  основ
двигательной и гигиенической культуры;
8. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников;
9. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий  для самовыражения и саморазвития
10. Взаимодействие  со  всеми  участниками  образовательных  отношений  с  целью  обеспечения  полноценного
развития воспитанников.
11. Учет государственной политики в области образования

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь при условии комплексного
подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов коррекционного процесса, а
также при участии родителей в реализации программных требований.

Решение данных задач позволит сформировать у детей на логопункте психологическую готовность к обучению
в общеобразовательной  школе,  реализующей  общеобразовательную программу,  а  также  достичь  основных  целей
дошкольного образования.

1.1.2 Принципы  и подходы программы 
В соответствии со Стандартом Адаптированная образовательная программа построена на следующих 

принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;
– позитивная социализация ребенка;
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
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– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;

– сотрудничество Организации с семьей;
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 
2. Специфические принципы и подходы к формированию программы:
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами,

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных  программ  дополнительного  образования  детей  для  обогащения  детского  развития.  Программа
предполагает,  что учреждение устанавливает  партнерские отношения не только с  семьями детей,  но и с  другими
организациями  и  лицами,  которые  могут  способствовать  удовлетворению  особых  образовательных  потребностей
детей с  ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае  необходимости (Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

–  индивидуализация дошкольного образования детей с  ТНР предполагает  такое построение образовательной
деятельности,  которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его
интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

–  развивающее  вариативное  образование. Этот  принцип  предполагает,  что  образовательное  содержание
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;

–  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  В соответствии со Стандартом
Программа  предполагает  всестороннее  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в
форме  изолированных  занятий  по  модели  школьных  предметов.  Между  отдельными  разделами  Программы
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной
деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;

6



– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.
Стандарт  и  Программа  задают  инвариантные  ценности  и  ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна
разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право
выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих разнородность  состава  групп
воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).

1.1.3  Значимые  характеристики  для  формирования  и  реализации  Адаптированной  образовательной
программы, возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития для детей возрасте от  4- 6
лет  жизни

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной
структуре,  включающей  семантический,  синтаксический,  лексический,  морфологический  и  фонетический
компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».

«Программой»  предусматривается разностороннее  развитие  детей,  коррекция  недостатков  в  их  речевом
развитии,  а  также  профилактика  вторичных  нарушений,  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в
различных видах деятельности.

Учет  специфики  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста:

Осуществление  коррекционно-образовательного  процесса  с  учетом специфики климатических,  национально-
культурных,  демографических,  и  других  условий направлено  на  развитие  личности  ребенка  в  контексте  детской
субкультуры,  сохранение  и  развитие  индивидуальности,  достижение  ребенком  уровня  психофизического  и
социального развития,  обеспечивающего  успешность познания мира ближайшего окружения через  разнообразные
виды детских деятельностей.

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего
социального  окружения,  на  познании  историко-географических,  этнических  особенностей  социальной,  правовой
действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных
формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности.
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Реализация содержания образования:
- обеспечивает  возможность  отражения знания ребенка  о  себе,  о  других,  о  родственных отношениях,  о

деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения;
- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и

предметов;
- ориентировано  на  становление  самооценки  ребенка,  на  развитие  его  способности  к  идентификации,

самоанализу и освоению культурных образцов;
- учитывает  приоритет   практической  деятельности  (деятельностно-коммуникативная  составляющая

образованности),  в  ходе  которой  дети  получают  необходимую  информацию  (предметно-информационная
составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей образованности;

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых
универсальных способностей личности и поведенческих моделей,  готовности эффективно интегрировать внутренние
(знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной
цели; 

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения
к традициям и обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др.

Использование  разнообразных  организационных  форм  предполагает  реализацию   методов,  максимально
активизирующих мышление,  воображение,  поисковую и продуктивную деятельность детей;  создание условий для
реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке
субъекта  учения;  на  конструировании  диалогово-дискуссионной  формы  организации  совместной  деятельности
взрослых и детей.

Формирование  у  детей  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  представителям  разных  культур
возможно  при  условии  объединения  усилий  дошкольного  образовательного  учреждения,  родителей  и  различных
социальных институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада
и  учреждений  культуры  и  искусства  и  способствует  социализации  дошкольников.  В  реальном  образовательном
процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются
интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Цели,  задачи,  содержание,  объём  образовательных  областей,  основные  результаты  освоения  Программы,
подходы и  принципы построения  образовательного  процесса  отражают  общие  целевые  и  ценностные  ориентиры
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современной семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются
составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе  учитываются:
-  индивидуальные потребности  ребенка с  речевыми нарушениями,  связанные с  его  жизненной ситуацией и

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования,
- возрастная адекватность дошкольного образования,
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда

сам ребенок становится субъектом образования,
- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на разных этапах ее реализации,
- специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушениями, в том числе использование

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников посещающих Логопункт
Количественный состав воспитанников  - 20 детей
Из них: мальчиков – 13,   девочек – 7.
Логопункт, посещают дети четвертого, пятого года жизни с диагнозом:  Общее недоразвитие речи II - III уровня 

с дизартрией (ОНР) , тяжелые нарушения речи у ребенка с дизартрией и Фонетика  – фонематическое нарушение с 
дизартрией ( ФФНР)

Общее недоразвитие речи 2уровня. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении  грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с  существительными,
отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный
словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).

Общее недоразвитие 3 уровня. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  детей  нарушено  формирование  всех  компонентов
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речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте .
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 существи-
тельные  и  прилагательные  с  уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками.  Отмечаются
трудности  при  образовании  прилагательных  от  существительных.  По-прежнему  отмечаются  множественные
аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных
и  числительных  с  существительными.  Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем  замены
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков.
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме,
хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.

Дети  с  общим  недоразвитием  речи  имеют  по  сравнению  с  возрастной  нормой  особенности  развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования произносительной системы 
родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 
фонем.
К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. Было установлено, что у детей с сочетанием 
нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками.
Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом.
Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях речевых кинестезий, имеющих 
место при анатомических и двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 
слухопроизносительное взаимодействие. Имеет значение и низкая познавательная активность ребенка в период 
формирования речи, и ослабленное произвольное внимание. При первичном нарушении фонематического восприятия 
предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем 
при вторичном.
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Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие заменяются глухими. Некоторые 
дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции 
взрывными звуками.
В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо артикуляционно близких звуков 
ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с — с', вместо ч — т' и
т. п.
При обследовании речи ребенка необходимо самым тщательным образом установить, какие звуки нарушены в 
произношении и как именно.
Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное произнесение звуков, при котором сохраняется 
некоторая сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация с 
близкими звуками не страдает.
Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, создает условия для смешения 
соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой.
При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс фонемообразования еще не закончен. 
В таких случаях затрудняется различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит смешение 
соответствующих букв.
Недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим характерным проявлениям:
а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звук С и Ш заменяются звуком Ф
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.
При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение многосложных слов со 
стечением согласных (качиха  вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на 
недостаточную сформированность фонематического восприятия.
Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью выражается в следующем:
а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих — звонких, свистящих 
— шипящих, твердых — мягких, шипящих — свистящих — аффрикат и т. п.);
б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
в) затруднение при анализе звукового состава речи.
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У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная зависимость между уровнем 
фонематического восприятия и количеством дефектных звуков, т. е. чем большее количество звуков не сформировано 
тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда имеется точное соответствие между произношением и 
восприятием звуков.
Так, например, ребенок может искаженно произносить 2— 4 звука, а на слух не различать большее число, причем из 
разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 
фонематических процессов. В таких случаях только применение специализированных заданий вскрывает сложную 
патологию.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция, 
недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией — 
акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы.
Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают
речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является необходимым условием для успешной 
коррекции недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма.

Дети с нарушениями речевого развития — это особая категория детей с отклонениями в развитии; у них
сохранен  слух  и  интеллект,  но  есть  значительные  нарушения  речи,  влияющие  на  формирование  других  сторон
психики.

Такие  дети  быстро  истощаются  и  пресыщаются  любым  видом  деятельности  (т.е.  быстро  устают).  Они
характеризуются  раздражительностью,  повышенной  возбудимостью,  двигательной  расторможенностью,  не  могут
спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро
меняется.  Нередко  возникают  расстройства  настроения  с  проявлением  агрессии,  навязчивости,  беспокойства.
Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это
утомление  накапливается  в  течение  дня  к  вечеру,  а  также  к  концу  недели.  Утомление  сказывается  на  общем
поведении ребенка,  на  его  самочувствии.  Это  может  проявляться  в  усилении головных болей,  расстройстве  сна,
вялости  либо,  напротив,  повышенной  двигательной  активности.  Таким  детям  трудно  сохранять  усидчивость,
работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего занятия. Их двигательная расторможенность может
выражаться  в  том,  что  они  проявляют  двигательное  беспокойство,  сидя  на  занятии,  встают,  ходят  по  группе.  В
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свободной деятельности дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, а после  свободной деятельности с
трудом сосредотачиваются на занятие. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень
понимания  словесных  инструкций,  недостаточность  регулирующей  функции  речи,  низкий  уровень  контроля   за
собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность.

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко меняется. В период
психосоматического благополучия такие дети могут достигать довольно высоких результатов в учебе.

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко дают невротические
реакции и даже расстройства в ответ на замечание, плохую отметку, неуважительное отношение со стороны учителя и
детей. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив,
повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии
центральной нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами.

У детей  с  тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются  отклонения  в  эмоционально-волевой сфере.  Им
присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в
себе,  повышенная  раздражительность,  агрессивность,  обидчивость,  трудности  в  общении  с  окружающими,  в
налаживании контактов со своими сверстниками.

У детей с речевыми нарушениями отмечаются также трудности полноценной коммуникативной деятельности,
формирования саморегуляции и самоконтроля, разнообразные недостатки познавательной,  учебной  деятельности и
моторики, а также нарушения эмоционально-волевой сферы.

У детей  с  тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются  отклонения  в эмоционально-волевой сфере.
Детям  присущи  нестойкость  интересов  и  проявлений  своих  эмоций,  пониженная  наблюдательность,  сниженная
мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, частые
перепады в  настроении,  впечатлительность,  трудности  в  общении с  окружающими,  в  налаживании контактов  со
своими сверстниками. Часто отмечаются яркие эмоциональные реакции (как положительные, так и отрицательные -
смех, плач,  крик),  сопровождаемые повышенной двигательной активностью, которые плохо поддаются регуляции
(трудно ребенка перевести на спокойный эмоциональный фон). У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются
трудности формирования саморегуляции и самоконтроля.

Доказано, что речевые нарушения сказываются на формировании его самосознания и самооценки на характере
взаимоотношений ребенка с окружающими. Не сформированность средств общения может быть главной причиной
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неблагоприятных отношений в группе сверстников.
У  детей  с  ОНР  отмечается  своеобразие  их  психического  развития.  У  детей  данной  категории  отмечается

недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, пространственного.
Характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания.  Наблюдается трудности включения,

распределения  и  переключения;  нарушения  концентрации  внимания  и,  как  следствие,-  утомление;  неадекватные
колебания внимания; недостаточная устойчивость; ограниченный объем; персеверация («прилипание») внимания. Всё
это  выражается  в  сниженной  способности  переключать  внимание  с  одного  вида  на  другой;  в  трудности
восстановления порядка расположения трех-четырех и более предметов после их перестановки; неумение определять
неточности в рисунках-шутках; трудности в выделении предметов по заданному признаку. Внимание характеризуется
недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности
в  процессе  работы.  Ошибки  внимания  присутствуют  на  протяжении  всей  работы  и  не  всегда  самостоятельно
замечаются и устраняются детьми.

Дети 4-6 лет с диагнозом ОНР имеют нарушения развития памяти. При относительно сохранной смысловой,
логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Отмечается
снижение  объема  и  скорости  памяти;  медленное  нарастание  продуктивности  запоминания;  нарушение  порядка
воспроизведения  рядов;  излишняя тормозимость  за  счет  побочных  факторов;  снижение  вербальной памяти,  дети
забывают инструкции, элементы и последовательность заданий. Нередки ошибки привнесения, повторное называние
предметов,  картинок.  Дети  забывают  сложные  инструкции  (трех-четырех  ступенчатые);  элементы  и
последовательность предложенных для выполнения действий.

Дети  с  ОНР  отстают  в  развитии мышления. Наблюдается  ригидность,  конкретность,  стереотипность,
хаотичность,  замедленность  мышления;  затруднения  в  вычленении  отдельных  частей  комплекса;  затруднения  в
синтезе  определенных  признаков  объектов;  затруднения  в  формировании  обобщений,  дети  слабо  усваивают
абстрактные, временные и пространственные понятия. Часто, обладая полноценными предпосылками для овладения
мыслительными операциями,  доступными по возрасту,  дети отстают в развитии наглядно-  образного и словесно-
логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Для некоторых детей
характерна ригидность мышления. Названные затруднения во многом определяются недоразвитием познавательной
функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности.

У детей пятого года жизни с диагнозом ОНР сенсорное развитие также имеет свои особенности. Нарушения
зрительной сферы проявляются в основном в бедности и не дифференцированности зрительных представлений, в
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инертности и нестойкости зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова со зрительным
образом предмета. Это и затруднения в обследовании предметов, в выделении нужных свойств, в обозначении этих
свойств словом. Дети путают цвета, оттенки и их названия, а также формы и геометрические фигуры (оранжевый-
коричневый-розовый, серый-сиреневый-голубой, круг-овал-полукруг, квадрат, ромб- прямоугольник и др) , не могут
разложить  цвета  по  их  интенсивности,  допускают  ошибки  при  выкладывании  геометрических  фигур  в  порядке
увеличения. Дети с ОНР с трудом ориентируются в пространственных и временных отношениях (затрудняются в
определении правой,  левой стороны, путают понятия вверху,  внизу,  спереди, сзади,  далеко,  близко, завтра-вчера-
сегодня и т.п.).

Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что дети с недоразвитием речи затрудняются в
основном в дифференциации понятий «справа» и «слева»,  обозначающих местонахождение объекта.  У них также
наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле (как правило, при усложнении заданий). Особенно стойко
пространственные  нарушения  проявляются  при  рисовании:  нечеткость  или  плохое  качество  линий,  изображения
отличаются примитивностью, малым количеством деталей их непропорциональностью.

Дети  с  ОНР  часто  имеют  отставание  в  развитии двигательной  сферы (общая,  мелкая,  мимическая,
артикуляционная):

- трудности переключения с одного вида движений на другой;
-  недостаточная статическая и динамическая координация движений;
-  недостаточная двигательная память и низкий уровень произвольного внимания;
- нарушения при воспроизведении последовательности элементов действия (опускают его составные части или

повторяют);
-  недостаточный самоконтроль при выполнении задания;
- сниженная скорость, неуверенность в воспроизведении точно дозированных движений, моторная неловкость,

нарушение оптико-пространственного гнозиса;
- повышенная двигательная истощаемость,
-нарушение точности и полноты выполнения движений, снижены амплитуда движений;
-замедленный или ускоренный темп выполнения движения при низком качестве его выполнения;
-появление содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения;
-невозможность выполнения некоторых движений;
-нарушения в работе мышц и органов артикуляционного аппарата;
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-нарушения в мелкой моторике.
Наибольшие  трудности  возникают  при  выполнении  движений  по  словесной  инструкции,  особенно  при

воспроизведении серии двигательных актов.
Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. Наиболее

часто встречаются:
• гипертензионно-гидроцефалический -  проявляется  в  нарушениях  умственной  работоспособности,

произвольной  деятельности  и  поведения  детей;  в  быстрой  истощаемости  и  пресыщаемости  любым  видом
деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на
головные  боли и  головокружение.  В  некоторых  случаях  у  них  может  отмечаться  приподнято-эйфорический  фон
настроения с проявлениями дурашливости и благодушия.

• церебрастенический  синдром -  проявляется  в  виде  повышенной  нервно-психической  истощаемости,
эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. В одних случаях синдром
сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других - с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.

• синдром  двигательных  расстройств -  характеризуется  изменением  мышечного  тонуса,  не  резко
выраженными нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью дифференцированной моторики
пальцев  рук,  не  сформированностью  общего  и  орального  праксиса.  Выявлено  наличие  у  данной  группы  детей
характерных нарушений познавательной деятельности.

Таким  образом,  выявленные  особенности  познавательной  деятельности  и  личностного  развития  при  общем
недоразвитии  речи  ориентируют  на  организацию  коррекционно-образовательной  деятельности  с  детьми  данной
категории с позиции целостного подхода, который предполагает выделение в структуре нарушения как речевой, так и
неречевой симптоматики, учет соотношения и характера связей этих компонентов структуры дефекта.

Психолого-педагогическая характеристика ребёнка 4лет с нормальным интеллектуальным развитием.
 Возраст четырех лет – это средний дошкольный период. Он является очень важным этапом в жизни ребенка.

Это период интенсивного развития и роста детского организма.  На данном этапе существенно меняется характер
ребенка, активно совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют специфические
возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и

16



воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык
со своими сверстниками.

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся все
более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость движения.  Активно развивается моторика,  в
целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что
возрастные  особенности  детей  4  лет  таковы,  что  физическую  нагрузку  нужно  дозировать,  чтобы  она  не  была
чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребенок
быстро устает.  Следовательно,  малышам необходимо давать  время для отдыха.  Что касается темпов физического
развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–
2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем детского организма.

Психическое развитие ребенка в возрасте 4 лет быстро развиваются различные психические процессы: память,
внимание,  восприятие  и  другие.  Важной  особенностью  является  то,  что  они  становятся  более  осознанными,
произвольными:  развиваются  волевые  качества,  которые  в  дальнейшем  обязательно  пригодятся.  5  вещей,  из-за
которых вы не  должны испытывать  чувства  стыда.  Типом мышления,  характерным для ребенка сейчас,  является
наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень
важна  наглядность.  Однако  по  мере  взросления  мышление  становится  обобщенным и  к  старшему  дошкольному
возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен
запомнить  небольшое  стихотворение  или  поручение  взрослого.  Повышаются  произвольность  и  устойчивость
внимания:  дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 минут)  сосредоточенно заниматься
каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4 лет,  воспитатели
дошкольных учреждений создают условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка.
Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она существенно усложняется
по сравнению с  ранним возрастом.  Число  детей,  участвующих в  общении,  возрастает.  Появляются  тематические
ролевые игры. Возрастные особенности детей 4 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего
пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в
моряков,  военных,  рыцарей.  На  этом  этапе  дети  начинают  устраивать  первые  соревнования,  стремятся  добиться
успеха.

Творческие  способности: Средние  дошкольники  с  удовольствием  осваивают  различные  виды  творческой
деятельности.  Ребенку  нравится  заниматься  сюжетной  лепкой,  аппликацией.  Одной  из  основных  становится
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изобразительная  деятельность.  Возрастные  особенности  детей  4  лет  по  ФГОС  предполагают,  что  на  этом  этапе
дошкольник  уже  овладевает  мелкой  моторикой,  что  позволяет  рисовать  подробно  и  уделять  больше  внимания
деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить
небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение
позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя
любую роль.
 Развитие  речи: В  течение  среднего  дошкольного  периода  происходит  активное развитие  речевых способностей.
Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и
больше. Речевые возрастные особенности детей 4 лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно
общаться  с  ровесниками.  Ребенок  уже  способен  охарактеризовать  тот  или  иной  объект,  описать  свои  эмоции,
пересказать  небольшой  художественный  текст,  ответить  на  вопросы  взрослого.  На  данном  этапе  развития  дети
овладевают грамматическим строем языка:  понимают и правильно используют предлоги,  учатся строить сложные
предложения и так далее. Развивается связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми В среднем дошкольном
возрасте первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно
игрушек  и  общения  с  родителями,  то  теперь  ему  необходимо  взаимодействие  с  другими  детьми.  Наблюдается
повышенная потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с
другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается
охотнее всего.  В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как
правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и
становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых
сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают
особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными.
Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 4лет.

Эмоциональные особенности:  В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора
первых  симпатий  и  привязанностей,  более  глубоких  и  осмысленных  чувств.  Ребенок  может  понять  душевное
состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к
замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. К 4годам ребенка начинают интересовать вопросы пола
и своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из отличительных особенностей данного возраста
является яркая фантазия,  воображение.  Нужно учитывать,  что это может породить самые разные страхи. Ребенок
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может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком волноваться: это не
проблема, а лишь возрастные особенности детей 4 лет. Психология знает много способов борьбы с такими страхами,
но важно помнить, что это всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со временем, если родители не
будут акцентировать на них внимание или использовать против ребенка в воспитательных целях. Обучение детей 4
лет Сотрудники дошкольных учреждений при обучении учитывают психологические и возрастные особенности детей
4 лет. По программе «Радуга»,  используемой в настоящее время, акцент делается на становлении и всестороннем
развитии личности. При этом с детьми проводятся тематические занятия, на которых объясняются правила поведения
в  коллективе,  дома  и  в  общественных  местах,  основы  безопасности,  развивается  речь,  совершенствуются
гигиенические навыки и так далее. При этом учебный процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми
понятиями и правилами через  доступный и привлекательный для  него  вид  деятельности,  принимая  во  внимание
возрастные  особенности  детей  4лет.  В  этом  возрасте  необходимо  расширять  кругозор  ребенка  и  его  знания  об
окружающем мире.

Психолого-педагогическая характеристика ребёнка 5 лет с нормальным интеллектуальным развитием.
Речь играет исключительно важную роль в формировании высших психических функций у ребенка. Выполняя

функцию общения ребенка  со  взрослым,  она  является  базой  для  развития  мышления,  обеспечивает  возможность
планирования и регуляции поведения ребенка, организации всей его психической жизни, влияет на развитие личности
в целом.

На 5 году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится
нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить
собственные речевые недостатки.  Ребенок  свободно использует  средства  интонационной выразительности:  может
читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости
от  ситуации  (громко  читать  стихи  на  празднике  или  тихо  делиться  своими  секретами  и  т.п.).  Дети  начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей
также  активно  пополняется  существительными,  обозначающими  названия  профессий,  социальных  учреждений
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной
деятельности.

Дети  учатся  самостоятельно  строить  игровые  и  деловые  диалоги,  осваивая  правила  речевого  этикета,
пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  в  описательном  и  повествовательном  монологах  способны  передать
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состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.
Круг чтения ребенка 5 -  7 лет  пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Ребёнок способен удерживать
в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному
контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с
иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.

Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет  ребенку  видеть  перспективу  событий,
предвидеть  (предвосхищать)  близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и
поступков других людей.

В процессе восприятия художественных произведений дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.

1.2.  Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной
программы  дошкольного образования

Требования  Стандарта  к  результатам  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров
дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально  нормативные  возрастные  характеристики
возможных достижений ребенка на  этапе  завершения уровня дошкольного образования.  Специфика дошкольного
детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования  в  Российской Федерации,  отсутствие  возможности  вменения  ребенку  какой-либо  ответственности  за
результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
- Целевые ориентиры по Н.В Нищевой

-Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста

-  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
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1.2.1.Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-
либо (конкретной) цели; 
–  понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  действий,  признаков,  состояний,  свойств,
качеств; 
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 
–  составляет  описательный рассказ  по вопросам (с  помощью взрослого),  ориентируясь  на  игрушки,  картинки,  из
личного опыта; 
– владеет простыми формами фонематического анализа; 
– использует различные виды интонационных конструкций; 
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет
свою роль; 
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит
за помощь; 
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15
мин.); 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в
животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
–  осуществляет  «пошаговое»  планирование  с  последующим  словесным  отчетом  о  последовательности  действий
сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 
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–  имеет  представления  о  времени  на  основе  наиболее  характерных  признаков  (по  наблюдениям  в  природе,  по
изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 
– использует схему для ориентировки в пространстве; 
–  владеет  ситуативной речью в  общении с  другими детьми и со  взрослыми,  элементарными коммуникативными
умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства
общения; 
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 
–  сочиняет  небольшую  сказку  или  историю  по  теме,  рассказывает  о  своих  впечатлениях,  высказывается  по
содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
–  положительно  эмоционально  относится  к  изобразительной  деятельности,  ее  процессу  и  результатам,  знает
материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 
– знает основные цвета и их оттенки; 
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
–  внимательно  слушает  музыку,  понимает  и  интерпретирует  выразительные  средства  музыки,  проявляя  желание
самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия,
боли и т. п.; 
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.

1.2.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной
программы  дошкольного образования

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
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Идеей  Адаптированной  образовательной  программы   является   реализация  образовательных  задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с
нарушениями речи.

Результаты освоения Адаптированной образовательной  программы представлены в виде целевых ориентиров. В
соответствие  с  ФГОС  ДО  целевые  ориентиры  дошкольного  образования  определяются  независимо  от  характера
программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры данной Программы базируются на
ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого возраста детей в соответствии с программой
ДОУ 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 способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам
других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 
 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. 
Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
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Результативность  коррекционной  логопедической  образовательной  деятельности  отслеживается  через
диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив  в  индивидуальные карты развития
ребёнка, коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты  мониторинга  находят  отражение  в  речевых  картах  детей,  где  отмечается  динамика  коррекции
звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей
группы,  ежегодном  отчете  учителя-логопеда  и  анализе  эффективности  работы  логопедической  группы.  Для
диагностики  используются  методики  логопедического  обследования  Н.В.  Нищевой.  Сроки  проведения
мониторинговых исследований – 1 - 15 сентября,15 – 30 мая май. 

Планируемые результаты логопедической работы
В итоге  логопедической работы речь детей должна соответствовать  языковым нормам по всем параметрам.

Таким образом, дети должны уметь:
 • свободно составлять рассказы, пересказы; 

 • владеть навыками творческого рассказывания; 
 • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными
причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
 •  овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический

материал; 
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 
 • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.       Помимо этого, у детей должны быть достаточно

развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
 • фонематическое восприятие; 
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; графо-моторные навыки; 
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких

предложений).  
Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом

работы в этой области является  достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего
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возрастным  нормам,  предупреждение  возможных  трудностей  в  усвоении  школьных  знаний,  обусловленных
нарушениями речи,  и обеспечивающих его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.    

В конце обучения в логопедической группе ребенок приобретает следующие знания и умения в образовательной
области ФГОС «Речевое развитие»: 

Ребенок
• самостоятельно получает новую информацию,
• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении,
• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения,
• владеет  словарным  запасом,  связанным  с  содержанием  эмоционального,  бытового,  предметного,

социального и игрового опыта детей,
• использует  обобщающие  слова,  устанавливает  и  выражает  в  речи  антонимические  и  синонимические

отношения,
• объясняет значения знакомых многозначных слов,
• пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, содержание которых отражает

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей,
• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные

средства выразительности речи,
• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным

картинкам и по их серии, используя графические схемы, наглядные опоры,
• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью

взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта».
• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
Результаты  мониторинга  находят  отражение  в  речевых  картах  детей,  где  отмечается  динамика  коррекции

звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей
группы,  ежегодном  отчете  учителя-логопеда  и  анализе  эффективности  работы  логопедической  группы.  Для
диагностики  используются  методики  логопедического  обследования  Н.В.  Нищевой.  Сроки  проведения
мониторинговых исследований –  1-15 сентября,  15 -30 мая

. 
1.2.3.Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы по Н.В. Нищевой
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Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного

образования  с  привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и  психического  развития  детей  с  общим
недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с
ФГОС ДО целевые 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 даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования).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, творческие рассказы;

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает
формирование  предпосылок  грамотности;  у  него  сформирован  грамматический  строй  речи,  он  владеет  разными
способами словообразования;
-  ребенок  любознателен,  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по
заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические
формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях;
ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового
счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану;
у  ребенка  есть  представления  осмене  времен  года  и  их  очередности,  смене  частей  суток  и  их  очередности,
очередности
дней недели; 
у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;
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-  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности,  ребенок  умеет  организовывать  игровое  взаимодействие,  осваивать  игровые  способы  действий,
создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;
-  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности,  способен  выбрать  себе  занятия  и
партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на
чувства
окружающих людей, подражательность, творческое воображение;
-  ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми;  у  ребенка  сформировалось
положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;
- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других,
способен договариваться, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;
- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми
нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;
- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения, умеет управлять ими.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования.
Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
Речевое развитие
Ребенок  контактен,  эмоциональные  реакции  адекватны,  в  общении  проявляется  эмоциональная  стабильность;
понимание обращенной речи приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы,
прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы
словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой
помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ
по  вопросам;  повторяет  вслед  за  взрослым  простые  четверостишья;  различает  нарушенные  и  ненарушенные  в
произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.
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Познавательное развитие
Ребенок  знает,  различает,  соотносит  основные цвета,  геометрические  формы и  фигуры;  хорошо ориентируется  в
пространстве  и  схеме  собственного  тела;  складывает  картинку  из  трех-четырех  частей,  фигуру  из  четырех-пяти
элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в
порядке  возрастания  или  убывания;  может  соорудить  элементарные  постройки  из  деталей  строительного
конструктора по образцу  и  описанию;  может сложить простые предметные картинки из  четырех  частей;  владеет
навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель,
посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; можетустановить связь между
явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.

Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает
элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет
волевые  усилия  в  сложных  ситуациях,  проявляет  симпатию  к  окружающим,  испытывает  потребность  в
самостоятельности,  осознает  свою  гендерную  принадлежность,  владеет  навыками  самообслуживания,  выполняет
просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок  любит  слушать  чтение  художественных  текстов  и  умеет  эмоционально  реагировать  на  них,  может
сосредоточиться  на  слушании  литературных  произведений  на  15—20  минут;  умеет  импровизировать  на  основе
литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать
карандаш и  кисточку;  может  создавать  в  рисовании  образы  знакомых предметов  и  многофигурные  композиции;
владеет  приемами  лепки  из  пластилина;  может  создавать  изображения  из  готовых  форм  в  аппликации;  имеет
представления  о  произведениях   народного  прикладного  искусства;  проявляет  интерес  к  музыкальным
произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под
музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при
определении направления звука и
воспроизведении ритма.
Физическое развитие
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Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по
гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической
скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за
головы  и  ловить  его;  активно  участвует  в  организованной  взрослым  двигательной  деятельности;  выполняет
перестроения,  делает  упражнения  с  музыкальным  и  речевым  сопровождением;  проявляет  активность  во  время
бодрствования;  ребенок  умеет  аккуратно  мыть  и  вытирать  руки,  пользоваться  салфеткой,  носовым  платком,
причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности.
Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции
адекватны  и  устойчивы,  ребенок  эмоционально  стабилен;  пассивный  словарь  ребенка  соответствует  возрастной
норме;  ребенок может показать  по просьбе взрослого несколько предметов или объектов,  относящихся к одному
понятию;  показать  на  предложенных картинках  названные  взрослым действия;  показать  по  картинкам  предметы
определенной  геометрической  формы,  обладающие  определенными  свойствами;  понимает  различные  формы
словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные
суффиксы существительных,  дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов,  глаголы с
приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует
как  оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития
экспрессивного  словаря  соответствует  возрасту;  ребенок  безошибочно  называет  по  картинкам  предложенные
предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок
при  назывании  действий,  изображенных  на  картинках;  называет  основные  и  оттеночные  цвета,  называет  форму
указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме;
ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного
числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном
падеже;  согласовывает  прилагательные  с  существительными  единственного  числа;  без  ошибок  употребляет
предложно-падежные  конструкции;  согласовывает  числительные  2  и  5  с  существительными;  образовывает
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития
связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с
опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по
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данному  или  коллективно  составленному  плану;  составляет  рассказ  по  картине  по  данному  или  коллективно
составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую
структуру слов;  объем дыхания достаточный,  продолжительность выдоха нормальная,  сила голоса и модуляция в
норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы
навыки  фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок  различает  и  соотносит  основные  и  оттеночные  цвета,  различает  предложенные  геометрические  формы;
хорошо ориентируется  в  пространстве  и  в  схеме собственного  тела,  показывает  по  просьбе  взрослого  предметы,
которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз,  левый глаз, правое ухо,
левое  ухо;  без  труда  складывает  картинку  из  4—6  частей  со  всеми  видами  разреза;  складывает  из  палочек
предложенные  изображения;  ребенок  знает  названия  плоских  и  объемных  геометрических  форм  (круг,  квадрат,
треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности;
знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,
коричневый,  серый,  белый,  черный;  различает  параметры величины и владеет  навыками сравнения предметов по
величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять
детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве
и  определяет  положение  предметов  относительно  себя;  владеет  навыками  счета  в  пределах  пяти;  у  ребенка
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт,
игрушки,  одежда,  обувь,  посуда,  мебель;  ребенок  умеет  обобщать  предметы  по  определенным  признакам  и
классифицировать  их;  умеет  устанавливать  некоторые  причинно-следственные  связи  между  явлениями  природы;
знает  и  соблюдает  некоторые  правила  поведения  в  природе,  знает,  что  нельзя  разорять  муравейники,  доставать
птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок  принимает  активное  участие  в  коллективных  играх,  изменяет  ролевое  поведение  в  игре,  проявляет
инициативность в игровой деятельности,  организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в
других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;
положительно  оценивает  себя  и  свои  возможности;  владеет  коммуникативными  навыками,  умеет  здороваться,
прощаться,  благодарить,  спрашивать разрешения поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами;
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знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в
какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить
материалы  и  оборудование  для  совместной  деятельности,  а  потом  помогает  убирать  их;  убирает  игровое
оборудование,  закончив игры;  с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности;  имеет
представления  о  труде  взрослых,  названиях  профессий,  трудовых  действиях  представителей  этих  профессий,
понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое
отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их
драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные
признаки;  может  создавать  многофигурные  композиции  на  бытовые  и  сказочные  сюжеты;  использует  цвет  для
передачи эмоционального состояния;  в  лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации
создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства,  узнает их,
эмоционально  на  них  реагирует;  умеет  в  движении  передавать  характер  музыки,  выразительно  танцует,  поет,
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует
звучание  нескольких  игрушек,  музыкальных  инструментов,  определяет  направление  звука,  воспроизводит
предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном
объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову,
может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь
двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической
скамейке,  удерживая  равновесие;  может  лазать  по  гимнастической  стенке  верх  и  вниз;  охотно  выполняет
гигиенические  процедуры,  знает,  что  нужно ежедневно  гулять,  делать  зарядку;  у  ребенка  сформированы навыки
безопасного  поведения  дома,  в  детском  саду,  на  улице,  в  транспорте;  в  мимической  мускулатуре  движения
выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют ; артикуляционная моторика в норме, движения
выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общее положение
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май. 
Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится  для углубленной диагностики речевого развития детей, сбора

анамнеза, составления планов коррекционной работы на год. 
После проведенной диагностики специалисты, работающие с детьми ОВЗ, на психолого-медико-педагогическом

консилиуме при руководителе учреждения обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на
основании полученных результатов утверждают план работы группы. 

С 16 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-логопедическая деятельность с детьми
в соответствии с утвержденным планом работы. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие»
осуществляется  через  регламентируемые (НОД)  и  не  регламентируемые виды деятельности  (режимные моменты,
игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

На логопункте проводится подгрупповая и индивидуальная работа . 
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При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с
постоянным усложнением  заданий.  При  изучении  каждой  темы определяется  словарный  минимум  (пассивный и
активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить с временем года, праздниками,
яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу
по уточнению, обогащению и активизации словаря,  формированию навыков словоизменения и словообразования,
развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для практического применения
формируемых знаний. 

Коррекционная работа в старшей  группе осуществляется на:   
 подгрупповых  занятиях,
 индивидуальных  занятиях.

Дети с ОНР, ФФНР, ТНР  посещают  подгрупповые логопедические занятия, их содержание направлено на
развитие фонематического слуха детей, развитие их лексико-грамматических категорий, связной речи и пронизано
лексико-тематическим планированием,  а так же уточняя и закрепляя речевые умения  и навыки детей.

Коррекционная работа в старшей  группе строится по периодам:
• 1 период – сентябрь-ноябрь
• 2 период – декабрь – февраль
• 3 период – март – май
На индивидуальных занятиях осуществляется коррекция нарушенного звукопроизношения детей: постановка

звуков, их автоматизация  и развитие фонематического слуха детей-логопатов.
Занятия  организуются  с  учетом  психогигиенических  требований  к  режиму  логопедических  занятий,  их

структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований
здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.

Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по следующим направлениям:
• коррекция нарушенного звукопроизношения,
• развитие просодической стороны речи и речевого дыхания,
• формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в школе,
• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса,
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• формирование грамматических представлений,
• развитие связной речи,
• развитие мелкой моторики пальцев рук.

2.2 Направления логопедической работы на логопункте.
Основным в содержании логопедических занятий в старшей группе является совершенствование механизмов

языкового уровня речевой деятельности. 
В качестве первостепенной задачи выдвигается автоматизация поставленных звуков в ходе   развития связной

речи на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей
дифференцированного  употребления  грамматических  форм  слова  и  словообразовательных  моделей,  различных
синтаксических конструкций. 

Таким  образом,  коррекционно-логопедическое  воздействие  направлено  на  развитие  различных  компонентов
языковой способности.

Педагогические ориентиры:
• работать  над  совершенствованием  процессов  слухового  и  зрительного  восприятия,  внимания,  памяти,

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;
• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;

расширять  объем  импрессивной  и  экспрессивной  речи  и  уточнять  предметный,  предикативный  и
адъективный  компоненты  словаря,  вести  работу  по  формированию семантической  структуры  слова,  организации
семантических полей;

• совершенствовать  восприятие,  дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических  форм
слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций;

• совершенствовать навыки связной речи детей;
• вести  работу  по  коррекции  нарушений  фонетической  стороны  речи,  по  развитию  фонематических

процессов;
• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.

2.3.  Этапы логопедической работы в старшей группе. 
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2.3.1. Подготовительный этап логопедической  работы с детьми  онр  
Формирование  произвольного  слухового  и  зрительного  восприятия,  внимания  и  памяти,  зрительно-

пространственных представлений.
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и

артикуляторной моторики:
- развитие кинетической основы артикуляторных движений,
- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции,
-  нормализация  мышечного  тонуса  мимической  и  артикуляторной  мускулатуры  путем  проведения

дифференцированного логопедического массажа.
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации:
-  формирование  конкретных,  родовых,  видовых  понятий  и  общих  представлений  различной  степени

обобщенности,
-  обучение  детей  пониманию  иносказательного  смысла  загадок,  пословиц,  поговорок,  слов  с  переносным

значением.
Формирование  слухозрительного  и  слухомоторного  взаимодействия  в  процессе  восприятия  и

воспроизведения ритмических структур:
-  обучение  детей  восприятию,  оценке  не  акцентированных  и  акцентированных  ритмических  структур  и  их

воспроизведению по образцу и по речевой инструкции.
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия:
- формирование четкого слухового образа звука.

Развитие словаря
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных представлений и

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.
2. Расширение  объёма  правильно  произносимых существительных –  названий  предметов,  объектов  и  их

частей, название природных явлений.
3. Обучение  группировке  предметов  по  признакам  их  соотнести  и  на  этой  основе  развитие  понимания

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий.
4. Расширение  глагольного  словаря  на  основе  работы  по  освоению  понимания  действий,  выраженных

приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов.
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5. Обогащение  активного  словаря  относительными  прилагательными  со  значением  соотнесённости  с
продуктами питания, растениями, материалами.

6. Обеспечение понимания  и использования в речи слов – антонимов.
7. Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их в речи.
8. Расширение  экспрессивной  речи  притяжательными  местоимениями,  указательными  наречиями,

количественными и порядковыми числительными.
9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Развитие  навыков  образования  и  практического  использования  в  активной  речи  форм  единственного

множественного числа имён существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени.
2. Совершенствование  умения  образования  и  употребления  существительных  в  косвенных  падежах  без

предлога и с некоторыми простыми предлогами.
3. Совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи  существительные  с

уменьшительно – ласкательными суффиксами.
4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с различными

приставками.
5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных.
6. Совершенствование  навыка  согласования  и  использования  в  речи  прилагательных  и  числительных  с

существительными в роде, числе, падеже.
7. Формирование умения пользоваться наклоняемыми существительными.
8. Обучение  составлению простых  предложений  по  вопросам,  по  демонстрации  действий,  по  картине  и

согласованию  слов  в  предложении.  Совершенствование  навыка  распространения  простого  нераспространения
простого нераспространенного предложения однородными членами.

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза
Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения
3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с

движением.
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4. Развитие  ритмичности  речи,  её  интонационной  выразительности,  модуляции  голоса  в  специальных
игровых упражнениях.

Коррекция произносительной стороны речи
1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и свободной речевой

деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех остальных групп.
3. Формирование  правильных  укладов  йотированных  звуков  и  аффрикат,  автоматизация  поставленных

звуков  в  слогах,  словах,  словосочетаниях,  предложениях,   потешках,  текстах,  в  свободной  речевой  и  игровой
деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить цепочки

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек
слогов со стечением согласных.

2. Обеспечение  усвоения  звукослоговой  структуры двухсложных слов  с  одним закрытым слогом,  двумя
закрытыми слогами, трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов и использования их в речи.

3. Закрепление  понятия  слог,  умения  оперировать  им  и  выполнять  слоговой  анализ  двухсложных  и
трёхсложных слов.

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза
1. Закрепление понятий  звук, гласный, согласный. Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой

согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук.
2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а],[у],[о], [и], выделять из ряда звуков, из

слова
 (  начальная ударная позиция),  подбирать слова на заданный гласный звук;  различать гласные и согласные

звуки.
3 Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам « глухость – звонкость», « твёрдость –

мягкость»: [б – п], [п-п`], [б – б`] [б`– п`] [д –т], [т – т`],[ д – д`] [д`– т`], [ г– к],[к –к`],[г– г`], [г` –к]`,[ в – ф], [ф –ф`], [в
– в`], [ф` – в`]    в ряду звуков, слогов, слов.

4 Закрепление навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов.
5Совершенствование навыка осознанного чтения слов и коротких предложений с пройденными буквами.
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Обучение элементам грамоты
1. Закрепление  представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами « Б», «Д», « Г»,  «Ф», «В».
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозайки, лепки из

пластилина, « рисования» по тонкому слою манки и  в воздухе.
4. Обучению  узнаванию  «  зашумленных»  изображений  букв;  букв,  изображённых  с  недостающими

элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображённых букв.
5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и коротких предложений с пройденными буквами.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Воспитание  активного  произвольного  внимания  к  речи,  совершенствование  умения  вслушиваться  в

обращённую речь, понимать содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
2. Совершенствование  умения  отвечать  на  вопросы  кратко  и  полно,  задавать  вопросы,  вести  диалог,

выслушивать друг друга до конца.
3. Обучение  составлению  рассказов  –  описаний  о  предметах  и  объектах  по  образцу,  алгоритму,

предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок.
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок ( « Три медведя»).
5. Совершенствование умения « оречевлять» игровую ситуацию.
2 период работы( декабрь, январь, февраль)
Развитие словаря
1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения;  умения выбирать наиболее

подходящие в данной ситуации слова.
2. Дальнейшее  обеспечение  перехода  от  накопленных  представлений  и  пассивного  речевого  запаса  к

активному использованию речевых средств.
3. Расширение  объёма  правильно  произносимых  существительных  –  названий  предметов,  объектов,  их

частей; названий природных явлений.
4. Развития  умения  группировать  предметы  по  признакам  их  соотнесенности  и  на  этой  основе

совершенствование  понимания  обобщающего  значения  слов,  формирование  родовых  и  видовых  обобщающих
понятий.
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5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению  понимания приставочных
глаголов, возвратных и невозвратных глаголов.

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными и прилагательными с ласкательными
суффиксами.

7. Обеспечение понимания  и свободного использования в речи слов – антонимов.
8. Расширение понимания значения  простых  предлогов  (в, на, у, под, над, за, с со, из) и активизация их

речи. Дефференцация простых предлогов ( на – с, в – из, над – под) в речи.
9. Закрепление  экспрессивной  речи  введённых  в  неё  ранее  притяжательных  местоимений,  указательных

наречий, количественных и порядковых числительных.
10. Совершенствование умения оперировать понятие слово.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Дальнейшее  обучение   и  практическому  использованию  в  активной  речи   форм  единственного  и

множественного числа имён существительных, глаголов настоящего времени и  глаголов прошедшего времени.
2. Совершенствование  умения  образовывать  и  употреблять  существительные  в  косвенных  падежах  без

предлогов и с некоторыми простыми предлогами.
3.  Дальнейшее   совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи

существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами, прилагательных с уменьшительно – ласкательными
суффиксами, глаголов с различными приставками.

4. Совершенствование  навыка  образования  и  использования  в  речи  относительных  и  притяжательных
прилагательных.

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными.
6. Совершенствование  навыка  согласования  и  использования  в  речи  прилагательных  и  числительных  с

существительными в роде, числе, падеже.
7. Совершенствование  навыка  составления  и  распространения  простых  предложений  с  помощью

определений.
Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза
  Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее совершенствование  речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на материале

чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками.
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2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной деятельности.
4. Развитие  эмоциональной  отзывчивости  детей  на  увиденное  и  услышанное,  совершенствование

интонационной выразительности речи в инсценировках, игр – драматизациях.
5. Совершенствование качеств голоса  (  силы, тембра,  способности к усилению и ослаблению) в играх –

драматизациях.
6. Совершенствование  чёткости  дикции  на  материале  чистоговорок  и  потешек  с  автоматизированными

звуками.
Коррекция произносительной стороны
1. Дальнейшее  закрепление  правильного  произношения  свистящих  и  шипящих,  йотированных  звуков  и

аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.
2. Активизация  движений  речевого  аппарата,  подготовка  его  к  формированию  правильной  артикуляции

сонорных звуков.
3. Формирование  правильных укладов  звуков  в  слогах,  словах,  словосочетаниях,  предложениях,  текстах,

игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с одним закрытым слогом.
2. Закрепление понятие слог  умения оперировать им выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих

из одного, двух, трёх слогов.
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза
1. Дальнейшее  закрепление  понятий:  звук,  гласный  звук,  согласный  звук,  глухой  согласный,  звонкий

согласный звук, твёрдый согласный звук, мягкий  согласный звук.
2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. Ознакомление с гласным

звуком[ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов.
3. Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков.
4. Формирование  умения  различать  на  слух  согласные  звуки  по  признакам  «  глухость  -  звонкость»,

«твёрдость – мягкость»: [ г– к],[к –к`],[г– г`], [г` –к]`,[ в – ф], [ф –ф`], [в – в`], [ф` – в`], [х –х`], [х –к`],  [с-с`], [ з-з`], [с –
з], [с` – з`]   в ряду звуков, слогов, слов

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трёх звуков.
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Обучение элементам грамоте
1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы
2. Ознакомление с буквами «В», Х». «Ы», «С», « З».
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозайки, лепки из

пластилина, « рисования» по тонкому слою манки и  в воздухе.
4. Обучению  узнаванию  «  зашумленных»  изображений  букв;  букв,  изображённых  с  недостающими

элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображённых букв.
5. Совершенствование навыка осознанного чтения Слов и предложений с пройденными буквами.
6. Ознакомление  с  некоторыми  правилами  правописания  (  раздельное  написание  слов  в  предложении,

употребление  прописной  буквы  в  начале  предложения  и  в  именах  собственных,  точка  в  конце  предложения,
написание жи – ши с буквой «И»)

Развитие связной речи и речевого  общения
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать ошибки

в чужой и своей речи.
2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать

активную позицию в диалоге.
3. Совершенствовать умения составлять рассказы – описания о предметах и объектах по предложенному

плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картинке.
4. Совершенствование  навыка  пересказа  хороших знакомых сказок  (  «  Заюшкина  избушка»)  и  коротких

текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога.
3 период обучения (март, апрель, май)
Развитие словаря
1. Расширение  понимания  значения  слова,  его  смысла  применительно  к  определённой  ситуации  и

формирование на основе более прочных связей между образами.
2. Расширение  объёма  правильно  произносимых  существительных  –  названий  предметов,  объектов,  их

частей; названий природных явлений.
3. Совершенствование  понимания  обобщающего  значения  слов,  продолжение  работы  по  формированию

родовых понятий.
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4. Закрепление  навыка  употребления  обиходных  глаголов  в  рамках  изучаемых  лексических  тем,
приставочных глаголов.

5.  Закрепления навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных прилагательных и
прилагательными с ласкательными суффиксами.

6. Обогащение  экспрессивного  словаря  наиболее  употребляемыми  словами  -   антонимами  и  словами  –
синонимами.

7. Формирования представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочитаний и
речевых конструкций.

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов.
9. Активизация освоенных ранее других частей.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на материале

стихотворных текстов с отработанными звуками.
2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности.
4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса ( силы, тембра, способности к

усилению и ослаблению) в инсценировках,  играх -   драматизациях,  театрализованных играх,  в  другой игровой и
свободной деятельности.

5. Совершенствование чёткости дикции на материале небольших стихотворных текстов с отработанными
звуками.

Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшее  закрепление  правильного  произношения  свистящих,  шипящих,  йотированных  звуков,

аффрикат, звуков [р – р`] в игровой и свободной речевой деятельности.
2. Активизация  движений  речевого  аппарата,  подготовка  его  к  формированию  правильной  артикуляции

звуков [л – л`]
3. Формирование правильных укладов звуков [л – л`]   автоматизация поставленных звуков в слогах, словах,

словосочетаниях, предложениях, текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
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Работа над слоговой структурой слова
1. Обеспечение  усвоения  звукослоговой   структуры  трёхсложных  слов  со  стечением  соглавных  и

формирование навыка их практического использования в предложениях и коротких рассказах.
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих

из одного, двух, трёх слогов.
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза
1. Дальнейшее  закрепление  понятий:  звук,  гласный  звук,  согласный  звук,  глухой  согласный,  звонкий

согласный звук, твёрдый согласный звук, мягкий  согласный звук.
2. Закрепления представления  о слогообразующей роли гласных звуков.
3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, слогов, слов.
4. Совершенствование  умения  различать  на  слух  согласные  звуки  по  месту  образования,  по  глухости  –

звонкости, твёрдости – мягкости: [с –ш], [з – ж],  [с – ш – з -ж], [р р`], [л – л`] [р –л],[ р` – л`], [р –л- р` –л` – i в ряду
звуков, слогов, слов.

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определённой позиции
(начало, середина, конец слова).

6. Совершенствование умения определять место звука в слове ( начало, середина, конец слова).
7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трёх звуков.
Обучение элементам грамоты
1. Ознакомление с буквами « Ш», «Ж», «Ы», « Э».
2. Совершенствование  навыка  составления  этих  букв  из  палочек,  выкладывания  из  шнурочка,  кубиков,

мозайки, лепки из пластилина, « рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
3. Обучение  узнаванию   «  зашумленных»  изображений  букв;  букв,  изображённых  с  недостающими

элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображённых букв.
4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов с пройденными

буквами.
Развитие связной речи 
1. Дальнейшее  развитие  диалогической  и  монологической  форм  речи.  Стимуляция  собственных

высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения.
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2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы – описания, загадки описания о предметах и
объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной
картине.  Формирование  умения  отражать  логическую  и  эмоциональную последовательность  событий  в  рассказе,
взаимосвязь его отдельных частей.

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок ( «Три медведя») и коротких рассказов.

2.3.2.Подготовительный этап логопедической  работы с детьми  ФФНР
Сентябрь- декабрь  

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных),  имеющихся в речи детей.  Формировать
умение  дифференцировать  на  слух  и  в  речи  сохранные  звуки  с  опорой  на  их  акустические  и  артикуляционные
признаки, на наглядно-графическую символику. Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с],
[с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные —
согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). Закреплять произношение звуков в
составе  слогов,  слов,  предложений,  текстов.  Упражнять  в  произношении  многосложных  слов  с  открытыми  и
закрытыми  слогами,  со  стечением  согласных  и  без  них.  Вводить  в  самостоятельные  высказывания  детей  слова
сложной слоговой структуры. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 
Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов  (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь,
музей,  театр,  суша,  занавес,  выставка).  Активизировать  словообразовательные  процессы:  употребление
наименований,  образованных  за  счет  словосложения:  пчеловод,  книголюб,  белоствольная  береза,  длинноногая  —
длинноволосая  девочка,  громкоговоритель;  прилагательных  с  различными  значениями  соотнесенности:  плетеная
изгородь, камышовая, черепичная крыша  и т. д. Учить употреблять существительные с увеличительным значением
(голоси  е,  носи  е,  доми  е).Совершенствовать  навыки  подбора  и  употребления  в  речи  антонимов  —  глаголов,
прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — едрость, бледный —
румяный).  Объяснять  значения  слов  с  опорой на  их  словообразовательную структуру  (  утболист — спортсмен,
который  играет  в  утбол).  Упражнять  в  подборе  синонимов  и  практическом  употреблении  их  в  речи  (скупой,
жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  Учить дифференцированно использовать в речи
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простые и сложные предлоги. Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, сла е, гу е,
дальше);  сложные  составные  прилагательные  (темно-зеленый,  ярко-красный).  Развивать  понимание  и  объяснять
переносное  значение  выражений:  широкая  душа,  сгореть  со  стыда.  Совершенствовать  умение  преобразовывать
названия профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка).
Учить  детей  преобразовывать  одну  грамматическую категорию в  другую (танец  — танцевать — танцов  ик  —
танцов ица — танцую ий). 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять  умение  выделять  отличительные  признаки  предметов,  объектов;  составлять  загадки  с  опорой  на  эти
признаки.  Совершенствовать  навыки сравнения  предметов,  объектов;  составление  рассказов-описаний каждого  из
них.  Учить  подбирать  слова-рифмы,  составлять  пары,  цепочки  рифмующихся  слов;  словосочетаний  с  рифмами.
Упражнять  в  конструировании  предложений  по  опорным  словам.  Формировать  навыки  составления
повествовательного  рассказа  на  основе  событий  заданной  последовательности.  Упражнять  в  распространении
предложений  за  счет  введения  однородных  членов  (сказуемых,  подлежащих,  дополнений,  определений).  Учить
анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями сюжета. Закреплять навыки
составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). Продолжать
учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения. Совершенствовать навыки
пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы. 

Формировать  навыки составления  предложений с  элементами  творчества  (с  элементами небылиц,  фантазийными
фрагментами). Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать  произвольное внимание,  слуховую память.  Закреплять  понятия  «звук»,  «слог».  Совершенствовать
навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а
также  звуков,  отличающихся  способом  и  местом  образования  и  т.  д.  Формировать  умение  выделять  начальный
гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова (у — утка). Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из
двух  —  трех  —  четырех  гласных  звуков.  Учить  осуществлять  анализ  и  синтез  обратного  слога,  например:  an.
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. Учить выделять первый согласный
звук в слове, например:  кот.  Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах,
словах).  Учить  производить  анализ  и  синтез  прямых  слогов,  например:  са,  па.  Знакомить  с  буквами,
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соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых
букв и последовательность  их изучения определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей
детей);  учить  анализировать  их  оптико-пространственные  и  графические  признаки.  Учить  составлять  из  букв
разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез
слогов. Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные навыки. 

II Январь - май 
Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать  закреплять  и  автоматизировать  поставленные  звуки  в  самостоятельной  речи.  Развивать  умение
дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать
тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). Развивать умение
анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления. Продолжать
работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). Совершенствовать навыки употребления в речевом
контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. Продолжать работу по воспитанию правильного
темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 
Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять  и  расширять  значения  слов  (с  опорой  на  лексические  темы).  Активизировать  словообразовательные
процессы: объяснение и употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат);
объяснение и практическое употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным
значением  (кулак  —  кулачок  —  кулачи  е).  Закреплять  употребление  обобщенных  понятий  на  основе  их  тонких
дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи
сложных предлогов. Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский
характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга  и др.). Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный,
красивый, замечательный, великолепный). Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. Закреплять навыки
согласования  прилагательных  с  существительными  в  роде,  числе,  падеже.  Закреплять  навыки  согласования
числительных  с  существительными в  роде,  падеже.  Продолжать  учить  подбирать  синонимы и  употреблять  их  в
самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать). Совершенствовать
умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье — веселый — веселиться — веселя ийся).
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Продолжать  учить  объяснять  и  практически  употреблять  в  речи  слова  переносного  значения  (смотреть  сквозь
розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 
Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных связей, существующих
между  ними.  Продолжать  совершенствовать  навыки  распространения  предложений  за  счет  введения  в  них
однородных  членов  предложения.  Продолжать  совершенствовать  навык  пересказа  сказок,  рассказов:  •  с
распространением предложений; • с добавлением эпизодов; • с элементами рассуждений; с творческим введением
новых  частей  сюжетной  линии  (начала,  кульминации,  завершения  сюжета).  Заучивать  стихотворения,  потешки.
Совершенствовать  навыки  составления  рассказов-описаний  (одного  предмета,  двух  предметов  в  сопоставлении).
Продолжать  учить  составлять  рассказ  по  картине,  серии  картин.  Закреплять  умения  составлять  словосочетания,
предложения с рифмующимися словами. Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо
событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его составляющих.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Продолжать  развивать  оптико-пространственные  ориентировки.  Совершенствовать  графо-моторные  навыки.
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия
«ударный  гласный  звук».  Закреплять  изученные  ранее  буквы,  формировать  навыки  их  написания.  Знакомить  с
буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б]
и  т.  д.).  Закреплять  графические  и  оптико-пространственные  признаки  изученных  букв,  формировать  навыки  их
дифференциации. Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. Формировать операции звуко-слогового
анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов (например:  вата, кот).  Вводить изученные буквы в
наглядно-графическую схему слова. Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. Формировать
навыки написания слогов, слов (например: лапа). Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка,
кошка),  учить  их  анализировать,  выкладывать  из  букв  разрезной  азбуки,  читать  и  писать.  Формировать  навыки
преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол —
укол и т. д.). Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. Учить выкладывать из букв
разрезной азбуки и читать небольшие предложения. Формировать навык беглого, сознательного, по слогового чтения
коротких текстов. 
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2.3.3. Содержание и планирование индивидуальных занятий.
Индивидуальные  занятия  по  коррекции  и  развитию  речи  включают  следующие  основные  направления  в

соответствии со структурой речевого нарушения:
 Совершенствование мимической моторики.
 Совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная

моторика).
 Развитие артикуляционного и голосового аппарата.
 Развитие просодической стороны речи.
 Формирование звукопроизносительных навыков.
 Развитие фонематических процессов.
 Уточнение,  обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны

речи.
 Формирование грамматической и синтаксической сторон речи в процессе нормализации звуковой стороны

речи..
 Развитие диалогической и монологической речи в процессе нормализации звуковой стороны речи.

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения обследования и
делится условно на несколько этапов.

Этапы Содержание занятий

I. Подготовительный
(3-6 часов)

Задачи:  Развитие  подвижности  артикуляционного  аппарата  посредством  общей
артикуляционной
гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и всестороннюю
подготовку
ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно:

 вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;
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 развитие  слухового  внимания,  памяти,  фонематического  восприятия  в  играх  и
специальных
упражнениях;

 формирование  и  развитие  артикуляционной  моторики  до  уровня  минимальной
достаточности
для постановки звуков (общая и специальная артикуляционная гимнастика);

 развитие мелкой моторики;
 развитие физиологического и речевого дыхания;
 укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль).
Качественная  подготовительная  работа  обеспечивает  успех  постановки звуков  и  всей
коррекционной  работы,  требует  максимального  внимания  логопеда  и  больших  затрат
времени.

II. Формирование
произносительных
умений и навыков
(6 - 36 часов)

Задачи:
 устранение  дефектного  звукопроизношения  и  формирование  правильной  артикуляции

звука;
 формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.
На этом этапе осуществляется:
1. Знакомство с артикуляцией звука;
2. Постановка звука;
3. Коррекция звука;
4. Автоматизация поставленного звука.
Постановка звуков проводится в такой последовательности:
1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`].
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2. Шипящий [ш].
3. Соноры [л], [л`].
4. Шипящий [ж].
5. Соноры [р], [р`].
6. Аффрикаты [ч], [ц].
7. Шипящий [щ]
Данная  последовательность  определена  естественным  (физиологическим)  ходом
формирования
звукопроизношения у  детей в норме.  Однако возможны изменения в  порядке постановки
звуков,
обусловленные индивидуальными особенностями отдельных детей.
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
Автоматизация поставленного звука осуществляется:

 в слогах;
 в словах;
 во фразе;
 в предложении;
 в тексте;
 в пословицах, поговорках, стихах;
 в скороговорках;
 в собственном связном высказывании

Автоматизация каждого исправленного звука в слогахпомере постановки может проводиться
как индивидуально, так и подгруппой:
а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в
последнюю очередь в слогах со стечением согласных;
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Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах.
б)  Ц,  Ч,  Щ,  Л  —  наоборот:  сначала  в  обратных  слогах,  затем  в  прямых  со  стечением
согласных;
в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать
вибрацию.
Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же
последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в
словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со
сходными
дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в
подгруппах.
Автоматизация звуков в предложениях.
Каждое  отработанное  в  произношении  слово  немедленно  включается  в  отдельные
предложения,
затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом.
Автоматизация  звуков  в  спонтанной  речи(в  диалогической  речи, в  играх,
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде).

III. Дифференциация
звуков
+ параллельно
планируетзанятия по
коррекции
фонематического
недоразвития речи

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары звуков,
если
для работы необходимо большее количество звуков одной артикуляторной группы, их все
равно
объединяют  попарно.  Рекомендуемая  последовательность  дифференциации  звуков
(Коноваленко, 1998):
[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];
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[Ж-3], [Ж-Ш];
[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];
[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];
[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л].

Вследствие  того,  что  у  детей  с  речевыми  нарушениями,  как  правило,  выявляется  не
достаточнаясформированность мелкой моторики, психических функций и общеречевых навыков (словарный запас,
лексико-грамматический строй речи и фонематические процессы), то необходимо их развивать на логопедических
занятиях  с  детьми.  Это  создаст  благоприятные  предпосылки  для  развития  устной речи  и  овладения  письменной
речью. Данное положение отражено в тематическом плане данного блока.

Процесс  исправления  недостатков  звукопроизношения  в  существенной  степени  зависит  от  выполнения
методических установок, важнейшими из которых являются следующие:
1. Ребенок должен быть подготовлен к работе,  так как его сознательное желание исправить звуки имеет большое
значение.
2.  Переход  от  одного  этапа  работы  к  следующему  должен  осуществляться  только  после  усвоения  пройденного
материала.
3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь.
4.  В  течение  работы  над  постановкой  звуков  родители  должны  активно  помогать  ребенку  и  требовать  от  него
выполнения заданий.

2.4. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
2.4.1 Социально-коммуникативное развитие.

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей,
в условиях информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;

52



– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и

взрослых в Организации;
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР;
– развития игровой деятельности.
Образовательная деятельность в рамках данной области осуществляется, интегрируя ее содержание с тематикой

логопедической работы.

Игра:
• театрализованная:
- учить детей пересказывать произведения от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-

образные средства выразительности речи – лексические темы: сказки, сказочные герои, волшебные предметы,
- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словесные характеристики

главным и второстепенным героям – пальчиковый и шагающий театр, театр игрушек,
• дидактическая   -  формировать  у  детей  общефункциональные   и  специфические  механизмы  речевой

деятельности.
Представления о мире людей и рукотворных материалах:
- формировать представления о Родине, о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне

страны – лексическая тема: города,
- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку – лексические темы:

одежда,  обувь,  мебель,  посуда,  игрушки,  музыкальные  инструменты,  орудия  труда,  бытовые  приборы,  средства
коммуникации, транспорт,
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- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении – лексические темы: профессии,
транспорт, музыканты, достопримечательности города, улица города,

- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функцией человека в природе –
лексические темы: овощи-фрукты-ягоды, деревья-цветы, природные зоны-ландшафты, домашние -дикие животные,
домашние -дикие птицы, жители водоемов,

- расширять представления детей о праздниках – лексические темы: Новый год, день защитников Отечества,
Женский день,

- расширять представления детей о художественных промыслах – лексическая тема: промыслы,
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и

игрового опыта детей,
- учить детей понимать и устанавливать логические связи.
Безопасное поведение в быту, социуме, природе.
- побуждать детей использовать в реальной ситуации и играх знания основных правил безопасного поведения в

стандартных и чрезвычайных ситуациях – лексические темы: профессии,  овощи – фрукты -  ягоды,  инструменты,
птицы, животные, игрушки, посуда, улица города, бытовые приборы, части тела, транспорт,

-  формировать  представления  детей  о  труде  взрослых  в  стандартно  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  –
лексические темы: профессии, защитники, Новый год,

- формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде – лексическая
тема: средства коммуникации,

-  расширять  объем  предметного  и  адъективного  словаря  импрессивной  и  экспрессивной  речи,  объяснять
семантику слов – все лексические темы,

-  расширять,  уточнять  и  систематизировать  представления  детей  о  безопасном  для   окружающей  природы
поведении,  выполнять  правила  без  напоминания  взрослых  –  лексические  темы:  деревья-цветы,  ландшафты,
природные зоны.

Труд:
- учить детей учитывать свойства  материалов при выполнении поделок из них – лексические темы: посуда,

игрушки, промыслы,
-  расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который используется в различных видах

труда – лексические темы: профессии, промыслы, защитники, транспорт,
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- совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при формировании навыков
самообслуживания – лексические темы: части тела, профессии,

- развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и
хозяйственно - бытового труда.

2.4.2. Познавательное развитие
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с

детьми являются создание условий для:
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и

отношениях объектов окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

- формирования  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
Конструирование:
- закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции,

отражать это в речи – рассказы – описания,
-  закреплять  умение  сравнивать  элементы  детских  строительных  наборов  и  конструкций  по  величине,

употребляя при этом соответствующую лексику,
-  совершенствовать  кинестетическую  и  кинетическую  основу  движений  пальцев  рук  в  процессе  занятий  с

конструктивным материалом – счетные палочки, пазлы, лего, гаечный и прищепковый конструктор,
-  учить  детей  использовать  в  процессе  конструирования  все  виды  словесной  регуляции:  словесный  отчет,

словесное регулирование, словесное планирование деятельности,
- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметный и сюжетных картинок,

сборно-разборных игрушек – лего, гаечный и прищепковый конструктор; иллюстрированных кубиков и пазлов (15-30
деталей),
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-  формировать  партнерские  отношения  и  коммуникативно-речевые  умения  детей  в  процессе  выполнения
коллективных работ.

Представления о себе и об окружающем мире:
- развивать речевую активность детей,
- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и

растений  –  лексические  темы:  овощи-фрукты-ягоды,  животные:  домашние  и  дикие,  птицы:  домашние  и  дикие,
деревья, ландшафты, природные зоны, космос,

-  учить  детей  последовательности,  содержательности  рассказывания,  правильности  лексического  и
грамматического оформления связного высказывания – все лексические темы,

-  учить  детей  при  рассказывании  литературных  произведений  использовать  наглядные  модели,
операциональные  карты,  символические  средства,  схематические  зарисовки,  выполненные  взрослым  –
моделирование,

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составляя рассказы по сюжетным
картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры – моделирование,

-  учит  детей  отражать  собственные  впечатления,  представления,  события  своей  жизни  в  речи.составляя  с
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта.

Элементарные математические представления:
- развивать умение детей определять пространственное расположение предметов относительно себя, объекта и

обозначать это словами: впереди, сзади,
рядом со мной, надо мной, подо мной,
-  учить  детей  использовать  в  речи  математические  термины,  обозначающие  величину,  форму,  количество,

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не  присущие объектам, с использованием отрицания
«не»,

- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи оснований классификаций
по ведущему признаку.

2.4.3. Речевое развитие
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми

является создание условий для: 
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- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития  понимания  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Ведущим  направлением  работы  в  этой  образовательной  области  является  формирование  связной  речи,  ее

основных функций: 
• коммуникативной;
• регулирующей;
• познавательной.
Важна и работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. Сюда же включаются и занятия по

подготовке к обучению грамоте.
- развивать речевую активность детей;
- развивать диалогическую форму речи;
- учить использовать речевые и неречевые средства коммуникации;
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и

игрового опыта;
- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоящего выполнения

задания;
- развивать все виды словесной регуляции в разных видах детской деятельности – игра, рисование;
- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это понимание в речи;
-  учить  детей  речевым действиям  в  соответствии  с  планом повествования,  умению составлять  рассказы  по

сюжетным картинкам, по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи в рассказах «из

личного опыта»;
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- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению;
- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это понимание в речи;
-  обучать  детей  последовательности,  содержательности  рассказывания,  правильности  лексического  и

грамматического оформления связных высказываний;
-  учить  детей  использовать  для  рассказывания  сказок,  повествований  наглядные  модели,  схематические

зарисовки, серии иллюстраций;
- разучивать с детьми стихотворения по лексическим темам, используя серии иллюстрации;
- формировать у детей мотивацию к школьному обучению;
- познакомить детей с понятием «предложение»;
- учить детей составлению графических схем слогов, слов, предложений, текстов;
- обучить детей элементарным правилам правописания.
2.4.4. Художественно-эстетическое развитие
В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  основными  задачами  образовательной

деятельности с детьми являются создание условий для: 
– развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  с  разными  видами  и

жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и

жанрами  искусства,  в  том  числе  народного  творчества, Программа  относит  к  образовательной  области
художественно-эстетического  развития  приобщение  детей  к  эстетическому  познанию  и  переживанию  мира,  к
искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами
чувств.  Взрослые  способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,
развитию  эмоциональной  отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам
художественной литературы и фольклора. 

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи,  музыки,  театрального
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искусства,  произведениями  народного  творчества,  рассматривают  иллюстрации  в  художественных  альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к
другим источникам художественно-эстетической информации.

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития  потребности  в
творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые
создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации
при  самостоятельном  воплощении  ребенком  художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают
детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В  музыкальной  деятельности  (танцах,  пении,  игре  на  детских  музыкальных  инструментах)  –  создавать
художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами
мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.

Изобразительное творчество:
-  уточнять  представления  детей  об  основных  цветах  и  их  оттенках  –  трафареты  по  лексическим  темам,

описательные рассказы,
- учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их содержание,
- учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным заданием,
- закреплять пространственные и величинные  представления детей, используя для обозначения размера, места

расположения, пространственных отношений различные языковые средства – описательные и сюжетные рассказы,
- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашом, фломастером – рабочие тетради по

письму,
-  знакомить  детей  с  доступными  их  пониманию  произведениями  искусства,  народными  игрушками  и

предметами: гжельская посуда, богородская, семеновская, дымковская, городецкая,
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- учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы
и реализовывать его до конца, объясняя в конце работы содержание получившегося продукта деятельности,

- развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования,
лепки, аппликации.

Музыка:
- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов – лексическая тема:

музыканты,
- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной

выразительности.
2.4.5. Физическое развитие
В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной  деятельности являются

создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме,

закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
– формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения  подвижными  играми  с

правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно
для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и
правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих
физических  возможностях,  формировании  начальных  представлений  о  спорте  взрослые  уделяют  специальное
внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении,  взрослые  организуют  пространственную
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среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.);
подвижные  игры  (как  свободные,  так  и  по  правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми
положительных эмоций от двигательной активности,  развитию ловкости,  координации движений,  силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в
беге,  прыжках,  лазании,  метании  и  др.;  побуждают  детей  выполнять  физические  упражнения,  способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.

Взрослые  проводят  физкультурные  занятия,  организуют  спортивные  игры  в  помещении  и  на  воздухе,
спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,  предоставляют детям возможность
кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.

Физическая культура:
- утренняя гимнастика – комплексы коррекционно-развивающих упражнений по совершенствованию всех видов

координации движений, телесной и пространственной ориентации ,
-  учить  детей  произвольному  мышечному  напряжению  и  расслаблению  –  специфические  пальцевые

упражнения,
- учить детей выполнению упражнений по словесной инструкции взрослого,
- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления – самомассажи,
- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также

разноименных и разнонаправленных – кинезиологические упражнения,
- закреплять у детей умение анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное

двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений,
-  уточнять  и закреплять  значения слов,  отражающих пространственные отношения,  обозначающих названия

движений, спортивного инвентаря, спортивных игр.
Представления о здоровом образе жизни и гигиены:
- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их вербальными и невербальными

средствами сообщать взрослым о своем самочувствии, объяснять, что болит,
- продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия, используя

вербальные и невербальные средства,
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-  продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию – комплексы дыхательных
упражнений,

- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья,
- обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними проводить профилактику

умственного  и  физического  переутомления  детей  в  разные  режимные  моменты –  интеллектуальный самомассаж
профессора Ауглина, нейропсихологические упражнения.
2.5 Формы и приемы организации коррекционно - развивающего процесса 

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Непосредственно образовательная
логопедическая деятельность

Образовательная
деятельность в режимных

моментах
1. Фронтальная НОД
2. Подгрупповая НОД
3. Индивидуальная НОД
4. Дидактические игры
5. Настольно-печатные игры
6.Компьютерные  обучающие  игры  и
программы
7.Разучивание  скороговорок,  чистоговорок,
стихотворений
8. Речевые задания и упражнения
9.Работа по нормализации звукопроизношения,
обучению  пересказу,  составлению
описательного рассказа

1.Пальчиковые  игры  и
упражнения
2.Мимические,
логоритмические
артикуляционные  дыхательные
гимнастики
3. Речевые дидактические игры 
4. Чтение
5.Тренинги  (действия  по
речевому  образцу  учителя-
логопеда)
6. Праздники, развлечения

1. Сюжетно-ролевые игры
2. Дидактические игры
3. Настольно-печатные игры
4. Словотворчество
5.  Совместная  продуктивная  и
игровая деятельность 

1.Выполнение
рекомендаций  учителя-
логопеда  по  исправлению
нарушений  в  речевом
развитии
2. Речевые игры
3. Беседы
4.Чтение  книг,
рассматривание
иллюстраций
5.Заучивание
скороговорок,  потешек,
чистоговорок,
стихотворений
6. Игры- драматизации
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2.6 Тематическое планирование работы на учебный год
Месяц, неделя Лексическая тема Итоговые мероприятия, праздничные даты, традиции
Сентябрь
1 -2- неделя

Обследование детей учителем логопедом. Заполнение 
речевых карт. Мониторинг развития детей, заполнения 
листов оценки

Разучивание стихов к Празднику «День знаний» 

3 неделя Наш город. Экскурсия по городу Ирбиту «Старый Ирбит»
4 –я неделя Признаки осени. Осень 1Интегрированное занятие  «Как лебедь остался один» из цикла  «Новые 

развивающие сказки».
2Работа с мнемосхемой. Составление рассказа « Осень»
3Выставка рисунков «Осень в Ирбите»

Октябрь
 1 - неделя

Осень. Деревья 1Описание деревьев по мнемосхеме
2Разучивание стихотворения Нищевой «Ветер»
3Проект «Золотая осень»

2 – неделя Огород. Овощи 1Загадки и пословицы о овощах и фруктах.
2 Подбирать овощ и фрукт на звук

3 -неделя Сад. Фрукты. 1Описание фруктов с использованием мнемотаблицы
2Осенний праздник

4 -неделя Детский сад профессии 1Вечер досуга с использованием фольклорного материала  2Экскурсия в кабинет 
врача, составление рассказа про доктора.

5-неделя Лес. Грибы и лесные ягоды Работа над коррекцией дисграфии. Штриховка гриба
Ноябрь
1-неделя

Профессия на транспорте 1Выставка детского творчества.

2Тематический день «День народного единства»
3 Штриховка транспорта

2 - неделя Игрушки  1Проект на тему:  «Играем с родителями в любимые игры»

2Составление рассказа моя любимая игрушка
3 - неделя Мебель Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию
4 - неделя Ателье. Головные уборы 1Загадки оголовных уборах

2Праздник «День матери»
3Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье.

Декабрь
1 -неделя

Зима. Зимующие птицы 1Интегрирующие занятие « Как сорока клеста судила» из цикла « Новые 
развивающие сказки»
2Составление рассказа с использованием мнемосхемы о зимующих птицах.
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3 Выкладывание из бросового материала птиц
2 - неделя Домашние животные зимой 1Интегрированное занятие « Как щенок узнал, кто всех важнее» из цикла « Новые 

развивающие сказки»
2Штриховка домашних животных – работа над коррекцией дисграфией.

3 – неделя Дикие животные зимой 1Интегрированное занятие « Как Оленёнку маму искали» из цикла « Новые 
развивающие сказки»
2Разучивание стихов о диких животных

4 - неделя Новый год Новогодний утренник
Январь
1неделя

Зимние каникулы

2 - неделя Почта 1Экскурсия на почту
2 Просмотр мультфильма « Новый год в Простоквашино» серия про почту

3 - неделя Одежда 1Составление рассказа по мнемтаблице об одежде

2 Развлечение «Колядки» «Зимние забавы».
Проект «Тайны Севера»

4 - неделя Обувь 1Отгадывание загадок об обуви
2История обуви -  создание альбома

Февраль
1неделя

Грузовой и пассажирский транспорт 1 Штриховка транспорта - работа над коррекцией дисграфией.

2 -неделя Профессия на транспорте 1.Сюжетно – ролевая игра « Летчики»
2Составление рассказа по сюжетной картине.

3 - неделя Наша армия Праздничный утренник – совместно учим стихи
4 - неделя Стройка. Профессии строителей Работа по дисграфии, штриховка дома
Март
1-неделя

Мамин праздник Праздничный утренник – совместный, разучивание стихов, сценок

2 неделя Посуда 1Изготовление посуды из пластилина, солёного теста « моя любимая чашка» - 
совместно с родителями.

3 - неделя Откуда хлеб пришёл? 1Фольклорный праздник на тему: «Уральская

сторонка 
2Чтение и загадки о хлебе

4 -неделя Комнатные растения 1Рассматривание иллюстрации комнатных цветов.
2Создание альбома  « Мои любимые цветы»
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Апрель
1 -неделя

Правила дорожного движения. Здоровье. 1Изготовление светофорчиков для детей  младшей группы –обвести кружки, 
закрепить цвет

2- неделя Космос 1Составление и разучивание  стихотворения « Космонавт» по мнемотаблице
2Выставка иллюстраций космос

3Сюжетно – ролевая игра  Космический корабль»;

3Проект «Инопланетные друзья»

3 - неделя Весна. Приметы весны  1Праздник «Веснянка»

2Проект «Пусть первоцветы будут всегда с нами рядом
4 - неделя Насекомые 1«Трудовой десант» (уборка территории);

2 Выставка рисунков насекомых
3Разучивание стихов о насекомых
4Интегрированное занятие « Как кузнечик помогал слабым» из цикла « Новые 
развивающие сказки»

Май
1 неделя

Весенние каникулы

2 неделя Лето.  1Праздник «День Победы».
2Выставка рисунков лето

3 -неделя  Мониторинг развития детей, заполнения листов оценки
с 20.06-31.06 2019год4 -неделя

2.7. Особенности  взаимодействие  взрослых с детьми
Коррекционно-развивающий  процесс  реализуется  во  взаимодействии  воспитателей,  учителя  -  логопеда,

педагога - психолога и других специалистов и педагогов образовательного учреждения. Все специалисты участвуют в
исправлении  речевого  нарушения  и  связанных  с  ним  процессов  под  руководством  учителя-логопеда,  который
является  организатором  и  координатором  всей  коррекционно-развивающей  работы.  Совместно  все  специалисты
составляют интегрированный календарно-тематический план, одновременно решают коррекционно-образовательные
задачи (каждый в своей деятельности).  Все педагоги и специалисты следят за речью детей и закрепляют речевые
навыки, сформированные учителем-логопедом.
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Модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ представлены на схемах. 
Взаимосвязь педагогического коллектива:
В каждой группе  для  детей  с  ТНР работает  учитель-логопед  и   воспитатель.  Содержание  работы учителя-

логопеда - это создание условий, способствующих полноценному речевому развитию детей и оказание помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей в освоении Программы.

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем

1.  Создание  условий  для  проявления  речевой  активности  и
подражательности, преодоления речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе

2.  Обследование  речи  детей,  психических  процессов,  связанных  с
речью, двигательных навыков

2.  Обследование  общего  развития  детей,  состояния  их  знаний  и
навыков по программе предшествующей возрастной группы.

3.  Заполнение речевой карты,  изучение результатов  обследования и
определение уровня речевого развития ребенка

3.  Изучение  результатов  с  целью  перспективного  планирования
работы.

4.Обсуждение результатов обследования. 
5.  Развитие  слухового  внимания  детей  и  сознательного  восприятия
речи

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания.

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей.
7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов
по их составным частям, признакам, действиям

7.  Развитие представлений детей о времени и пространстве,  форме,
величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей).

8. Развитие подвижности речевого аппарата,  речевого дыхания и на
этой основе работа по коррекции звукопроизношения

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда
10.  Обучение детей  процессам звуко -  слогового анализа  и  синтеза
слов, анализа предложений

10.  Закрепление  речевых  навыков,  усвоенных  детьми  на
логопедических занятиях

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 11.  Развитие  памяти  детей  путем  заучивания  речевого  материала
разного вида

12.  Формирование  предложений  разных  типов  в  речи  детей  по
моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации

12.  Контроль  за  речью детей  по рекомендации логопеда,  тактичное
исправление ошибок.

66



13.  Подготовка  к  овладению,  а  затем  и  овладение  диалогической
формой общения

13.  Развитие  диалогической  речи  детей  через  использование
подвижных,  речевых,  настольно-печатных  игр,  сюжетно-ролевых  и
игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений в
соответствии с уровнем развития детей

14.  Развитие  умения  объединять  предложения  в  короткий  рассказ,
составлять  рассказы-описания,  рассказы  по  картинкам,  сериям
картинок,  пересказы  на  основе  материала  занятий  воспитателя  для
закрепления его работы

14. Формирование навыка составления короткого рассказа, пересказа.

Музыкальный руководитель:
- осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;
- осуществляет  учёт  психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  музыкального,  песенного
репертуара;
- использует  в  работе  с  детьми  элементы  психогимнастики,  музыкотерапии,  коррекционной  ритмики,
пластических этюдов и прочее.
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Педагог- психолог:
- создает  условия,  способствующие  охране  физического  и  психического  здоровья  детей,  обеспечение  их

эмоционального благополучия, свободного и эффективного развития способностей каждого ребенка;
- проводит диагностику психических процессов, уровня психологической готовности к школе;
- консультирует родителей по вопросам развития ребенка, возникающих трудностей и т.д.;
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- коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов ребенка, а также на
коррекцию  формирования  межличностного  общения,  эмоционально-личностного  развития  ребенка,  коррекцию
агрессивности, застенчивости, тревожности;

- ведет экспертную и просветительскую работу в ДОУ;
- проводит  организационно-методическую  работу  с  учителем-логопедом,  воспитателями,

музыкальным руководителем. 
Медицинский работник:
- организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;
- осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно - эпидемиологических норм и правил;
- осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания;
- осуществляет оценку физического развития детей по данным антропометрических показателей;
- осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров.
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2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для  эффективной  реализации  ООП  ДО  необходимо  установление  субъект-субъектных  отношений  всех

участников,  в  первую  очередь  взрослых  (педагогов,  родителей)  и  детей.  Взрослый  и  ребёнок  если  не  полностью
равноправны, то равноценны (равны по качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть
высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок так
же,  как  и  взрослый,  имеет  право  на  самостоятельное  решение,  самостоятельный  поступок,  выбор,  имеет  право  на
общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов
отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести
самому,  как  поступать  в  той  или  иной  ситуации.  Это,  в  свою  очередь,  даёт  ребёнку  возможность  авторитетно
использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление
воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.

Несколько важных для реализации ООП ДО положений: 
 Взрослые  и  дети  — партнёры по  совместной  деятельности.  Партнёры должны дружелюбно и  уважительно

разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый важен!).
 Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на проявление

инициативы и активности,  на выбор деятельности,  форму её осуществления.  Деятельностный принцип организации
образовательного процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей — является одним
из главных способов развития детской инициативы.

 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих
норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми
деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не
шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами). 

 Партнёрское взаимодействие предполагает  общение — диалог или полилог взрослого и детей,  детей друг с
другом,  предполагает  умение  не  только  говорить  самому,  но  и  слушать  и  слышать  другого.  Традиционно  умение
слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как
одна из предпосылок будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна
реализация ООП ДО. 



 Регламентация  образовательного  процесса  существует,  но  он  организован  достаточно  гибко.  Отступления
взрослого от планов (конспектов и т. д.)  обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией
образовательного процесса. 

 Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили,
что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания
деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 

 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её
характером.  Он  может,  например,  в  ходе  продуктивной  деятельности  вместе  с  детьми  сидеть  за  общим  столом  и
выполнять такую же работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как
старший  партнёр.  Дети  могут  перемещаться  в  пространстве:  в  рамках  осуществляемой  деятельности  (спрашивать,
советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой).

 Взрослый,  как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только
вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие
детской инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет
искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве,
так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. 

 Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в
образовательном процессе. 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности  детей  по  выбору  и  интересам.
Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и пр.  В  соответствии с  собственными интересами является
важнейшим источником эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться
на  стремление  малыша  получить  доброжелательное  внимание,  поддержку,  ласку).  Поощрять  инициативные  и
самостоятельные действия детей.

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;

73



 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений,
способов деятельности в личном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми
более   сложные  задачи,  требующие  сообразительности,  творчества,   поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую
инициативу;

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
 ориентировать  дошкольников на получение хорошего результата.  Необходимо своевременно обратить  особое

внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,  склонных  не
завершать работу; 

 «дозировать»  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок  действовал  раньше,  но   его
сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном
случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост
возможностей и  достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

 поощрять  познавательную  активность  каждого  ребенка,  развивать  стремление  к  наблюдению,  сравнению,
обследованию свойств и качеств предметов.

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации
самостоятельного поиска решения возникающих проблем.

 поддерживать  стремление  к  положительным  поступкам,  способствовать  становлению  положительной
самооценки, которой ребенок начинает дорожить.

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве
(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).

 специально  насыщать  жизнь  детей  проблемными практическими  и  познавательными ситуациями,  в  которых
детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы;

 создавать  различные  ситуации,  побуждающие  детей  проявить  инициативу,  активность,  совместно  найти
правильное решение проблемы
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 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим;
 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более

сложные  задачи,  развивает  волю,  поддерживает  желание  преодолевать  трудности,  доводить  начатое  дело  до  конца,
нацеливает на поиск новых, творческих решений

 показывать  детям  рост  их  достижений,  вызывать  у  них  чувство  радости  и  гордости  от  успешных
самостоятельных, инициативных действий.

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как

основную  творческую  деятельность  ребенка,  где  развиваются
воображение, образное мышление)

-  поддержка  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение
игрового времени и пространства;

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности

Инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие
(включенность  в  разные  виды  продуктивной  деятельности  -
рисование,  лепку,  конструирование,  требующие  усилий  по
преодолению  "сопротивления"  материала,  где  развиваются
произвольность, планирующая функция речи)

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности
в разных видах  изобразительной, проектной, конструктивной деятельности;

-  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,
участников совместной деятельности, материалов

Коммуникативная  инициатива  (включенность  ребенка  во
взаимодействие  со  сверстниками,  где  развиваются  эмпатия,
коммуникативная функция речи)

 поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности; 

-  установление  правил  поведения  и  взаимодействия  в  разных
ситуациях

Познавательная  инициатива -  любознательность
(включенность  в  экспериментирование,  простую  познавательно-
исследовательскую  деятельность,  где  развиваются  способности
устанавливать  пространственно-временные,  причинно  следственные
и родовидовые отношения)

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;

-  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,
участников совместной деятельности, материалов

Приоритетная сфера инициативы в 5-8лет  – научение.
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
Вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным  признанием  его  усилий  и

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.
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Спокойно реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  вариантов  исправления  работы:  повторное
исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях,
которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.

Создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою компетентность,  обретая  уважение  и  признание
взрослых и сверстников.

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые
есть у каждого.

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц.  Учитывать  и  реализовывать  их

пожелания и предложения.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по

интересам. 
2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Вопросам  взаимосвязи  детского  сада  с  семьей  в  последнее  время  уделяется  все  большее  внимание,  так  как

личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. 
В нашем дошкольном учреждении  создаются такие условия,  где  к  образовательно-воспитательному процессу

привлекаются  родители,  которые  участвуют  в  организованной  образовательной  деятельности,  интегрированных
занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях, проектах.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся
тематические  родительские  собрания  и  круглые столы,  семинары,  мастер-классы,  консультации,  создаётся  сайт  для
родителей с рекомендациями.

На  2018-2019  учебный  год  в  Адаптированной  образовательной  программе  составлен  план  взаимодействия  с
семьями воспитанников старшей группы, в котором отражены все формы и методы взаимодействия 
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Работа с родителями

№ п/п Содержание работы Сроки Результат

1. Выступления на родительских собраниях: 
А)  Цели  и  задачи  логопедической  работы  в  старшей  группе.
Подготовка к обучению чтению и письму – как одно из основных
направлений работы в старшем дошкольном возрасте

Август  Собрание
консультация-презентация

Б) «Кинезиологические игры» март Родительский клуб
консультация-презентация

В)  Подведение  итогов  коррекционного  обучения  в  старшей
группе. Рекомендации учителя-логопеда родителям обучающихся.

Май  Собрание
буклеты «Советы родителям»

4. Консультации для родителей: 
1)  Индивидуальное  консультирование  для  родителей  по
результатам логопедического обследования

Сентябрь
Журнал учета консультативной
работы 

2) Обучаем грамоте, играя или как научить ребенка читать Октябрь консультация

2)  Использование  мнемотехники  для  развития  речи  детей  с
нарушениями речи

Ноябрь консультация

3) Рекомендации родителям по развитию графомоторных навыков Декабрь консультация

4)  Как  воспитать  у  ребенка  навыки  правильного
звукопроизношения

Январь консультация

5) Обогащаем словарь детей Февраль консультация
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6)  Речевая  готовность  детей  с  нарушениями  речи  к  школьному
обучению 

Март консультация

7)  «Здоровьесберегающие технологии-развитие физиологического
и речевого дыхания на занятиях, используя метод образовательной
кинезиологии.».

Апрель консультация

8)  «Логопедические  игры  –  как  средство  автоматизации  и
дифференциации звуков»

Май консультация

В старшей группе учитель-логопед и воспитатель привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе
через  систему  методических  рекомендаций.  Эти  рекомендации  родители  получают  в  устной  форме  на  вечерних
приемах  и  еженедельно  по  четвергам  в  письменной  форме   в  специальных  тетрадях.  Рекомендации  родителям  по
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей
— как в  речевом,  так и в общем развитии.   Методические рекомендации,  данные в тетрадях для домашних работ,
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. Так, родители смогут предложить
ребенку  поиграть  в  различные  подвижные  игры,  проведут  пальчиковую  гимнастику,  прочитают  и  стихи,  помогут
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 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. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит
родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Кроме  методических  рекомендаций  в  специальных  тетрадях,  учитель-логопед  постоянно  обновляет   стенд  в
приемной группы «Советы логопеда», где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать
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развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные
произведения для чтения и заучивания. 
Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа будет не
полной и не достаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы
учителя-логопеда на логопункте.
 Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена на схеме. 

2.10.Организация коррекционно – логопедического сопровождения в целостной системе детей с тяжёлыми 
нарушениями речи

С  воспитанниками  на  логопункте  старших   групп  учителем-логопедом   коррекционная  работа  проводится  в
различных формах – индивидуальные и подгрупповые занятия.

Индивидуальные занятия проводятся 3 раза в неделю.
Подгрупповые логопедические занятия в старшей группе проводятся   3раза в неделю с каждой подгруппой детей.

Логопедические подгрупповые занятия проходит один раз в неделю  по обучению грамоте.
Наполняемость и количество подгрупп на различных занятиях и в течение учебного года может меняться.
Каждую неделю выделяются  тематические  группы (лексические  темы),  связанные  с  ближайшим окружением

детей, имеющие большую практическую значимость и важные для организации общения. В их контексте проводится
специальная работа по совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи детей.
На  подгрупповых  занятиях  изучаются  те  звуки,  которые  правильно  произносятся  всеми  детьми  или  уже
скорректированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса
и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи - на базе пройденного речевого
материала.

Работа  по  коррекции  звукопроизношения  проводится  индивидуально  с  каждым  ребенком,  согласно  графику.
Данный график составляется  с  учетом тяжести,  степени и  вида нарушения звукопроизношения,  этапа  работы над
звуками, индивидуальными особенностями ребенка и его темпом работы; также учитываются образовательная нагрузка
на каждого ребенка в ДОУ и посещаемость ДОУ ребенком. 
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Образовательная  нагрузка  на  воспитанников,  посещающих  логопедический  пункт,  не  может  превышать
показатели максимальной учебной нагрузки применительно к возрасту (п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Продолжительность  индивидуальных  и  индивидуально-подгрупповых  занятий  определяется  характером  и
степенью  выраженности  речевых  нарушений,  возрастом  и  психофизическими  особенностями  воспитанников  и
составляет от 15 до 25 минут с учетом времени на сопровождение ребенка в группу.

Длительность подгрупповых занятий:
для воспитанников от 4 до 5 лет  не более 20 минут
для воспитанников от 5 до 6 лет  не более 25 минут
для воспитанников от 6 до 7 лет  не более 30 минут

Каждый ребенок  посещает  3  индивидуальных  занятия  в  неделю.  При успешном и  быстром  корректировании
речевых нарушений или, наоборот, при наличии тяжелых и стойких нарушений, каких-либо отягчающих фактов (частые
пропуски по болезни, негативное влияние сопутствующих заболеваний на процесс коррекции коррекции и т.п.) учитель-
логопед оставляет за собой право уменьшить (до 2 раз в неделю) или увеличить ( до 4 -5 раз в неделю) количество
индивидуальных занятий для конкретного ребенка. 

Индивидуальные  занятия  направлены  на  формирование  артикуляционных  укладов  нарушенных  звуков,  их
постановку,  автоматизацию  и  развитие  фонематического  слуха  и  восприятия,  уточнение  и  расширение  словарного
запаса,  отработку  лексика  -  грамматических  категорий.  Последовательность  устранения  выявленных  дефектов
звукопроизношения  определяется  индивидуально,  в  соответствии  с  речевыми  особенностями  каждого  ребенка  и
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех
анализаторов.

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки,
которая  является  лишь  одним  из  этапов  изучения  нового  звука.  Частные  приемы  коррекции  определяются  и
детализируются  в  зависимости  от  состояния  строения  и  функции  артикуляционного  аппарата.  При  закреплении
артикуляции  последовательность  позиции  звука  от  наиболее  благоприятной  для  произнесения  к  наименее
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного
языка.
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Материал  для  закрепления  правильного  произношения  звуков  подбирается  таким  образом,  чтобы  он
одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно
строить предложения и способствовал развитию связной речи. Два раза в неделю, вторник, в четверг в утренние часы
учителем-логопедом предусматривается время для индивидуальных консультации для родителей воспитанников ДОУ.
В это время учитель - логопед с родителями ребенка может обсуждать этап логопедической работы, успехи и трудности
ребенка,  его  индивидуальные  особенности,  пути  эффективной  помощи  ребенку,  дополнительное  привлечение
необходимых  специалистов  или  обследований,  формы  взаимодействия  с  родителями,  а  также  любые  вопросы,
касающиеся  логопедической  коррекционной  работы  (её  времени,  длительности,  специфики  и  т.п.),  проводимой  с
каждым конкретным ребенком. Также в данное время может проводиться индивидуальное логопедическое занятие с
ребенком в присутствии родителей.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.  Организация развивающей предметно-пространственной среды логопедического кабинета.

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-пространственной среде: обеспечение
максимальной реализации образовательного потенциала пространства, а также материалов, оборудования и инвентаря
для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, обеспечение возможности общения и
совместной деятельности детей и взрослых.

Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных условий для коррекционного обучения
дошкольников с речевыми нарушениями. Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета
построена в соответствии требований ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная для дошкольников.

1.  Обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  кабинета  в
соответствиисособенностями каждого этапа

работы по развитию и коррекции речи.
2. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и логопеда.
3. Обеспечивает реализацию программы коррекционного обучения, учитывая возрастные особенности детей.
4. Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.

Насыщенность среды Соответствует содержанию Рабочей программы и возрастным возможностям детей.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (втом числе
техническими)  в  соответствии  со  спецификой  организации  коррекционно-
образовательного процесса в условиях логопедического пункта.

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов
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обеспечивает:
 речевую активность воспитанников;
 игровую,  познавательную,  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие

крупной и мелкой
моторики;

 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным

окружением;
 возможность самовыражения детей.

Трансформируемость
пространства

Предполагает  возможность  изменений  предметно-пространственной  среды  в
зависимости  от  этапа коррекционно-развивающей работы,  в  том числе  от  меняющихся
интересов и возможностей детей.

Полифункциональность
материалов

Предполагает  наличие  в  кабинете  мебели  (диван),  который  имеет
многофункциональное  назначение  (необходим  при  постановке  отдельных  звуков;
проведения массажа лицевых мышц и мышц воротниковой зоны; используется во время
релаксации;  для  организации  словесных  игр  и  упражнений  детей).  Также  наличие
полифункциональных  пособий,  игр,  упражнений,  обеспечивающих  одновременное
решение  различных  задач  коррекционного  процесса  на  одном  игровом  или  речевом
материале.

Вариативность среды  Предполагаетналичие  в  кабинете  различных  пространств  и  разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих:

 свободный выбор детей на определенных этапах коррекционного занятия;
 периодическую сменяемость коррекционно-развивающего материала, появление

новых игр, упражнений, предметов, стимулирующих речевую, познавательную активность
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детей в зависимости и этапа и содержания коррекционной работы.
Доступность среды  Предполагает:

 зону свободного доступа детей к определенным играм, игрушкам, материалам,
пособиям,

обеспечивающим основные виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность среды Предполагает  соответствие  всех  ее  компонентов  требованиям  по  обеспечению
надежности и безопасности их использования

По  целенаправленному  оснащению  и  применению  логопедический  кабинет  можно  разделить  на  несколько
основных зон:

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена шкафами и содержит следующие
разделы:

Материалы по обследованию речи детей;
Методическая литература по коррекции речи детей;
Пособия  по  дидактическому  обеспечению  коррекционного  процесса  (в  коробках,  пластиковых  контейнерах,

папках и конвертах);
Рабочее пространство учителя-логопеда с документацией.
2. Информационная зона для педагогов и родителей расположена на стенде возле кабинета логопеда;
3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются зеркало и детские столы, за которым проходит

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется лампа искусственного освещения и приспособление для
мобильного расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии (изображения основных
артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.).
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4.  Зона  свободного  выбора  игр  и  упражнений представлена  открытыми полками,  на  которых располагаются
дидактические игры и упражнения для развития фонематического слуха,  мелкой моторики,  автоматизации звуков и
коррекции лексико-грамматической стороны речи.

С учетом санитарно-гигиенических требований в смежном с логопедическим кабинетом помещении оборудована
зона  для  гигиенических  процедур  (мытья  рук),  представлена  раковиной,  мылом,  индивидуальными  одноразовыми
полотенцами и баком для использованных полотенец.

Перечень  материально-технического,  программно-методического  обеспечения  коррекционно-развивающей
работы, дидактических игр и пособий представлен в Паспорте логопедического кабинета.

3.2. Материально – техническое  оснащение Программы
Название количество

Настенное  зеркало 1шт
Доска настенная 1шт
Доска мольберт 1шт
Зеркало маленькое 16шт
стулья 14щт
Стул большой 1шт
Столы ученические 5 шт
Стол большой 1шт
Шкаф 1шт

Центр моторики
Бигуди розовые 6шт
Бигуди голубые 6шт
Бигуди мягкие 5шт
Резинки 18шт
Пуговицы 50шт
Су- джок 5шт
Прищепки 40шт
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Коробка гороха 1шт
Щетки - губки 3шт
Головоломка  сенсорная 1шт
Головоломка магнитная 1шт
Дергунчик птичка 1шт
Мяч массажный 1шт
Шнуровка 1шт
Трафареты для рисования 16 шт
Цветные карандаши 4уп
Цветные палочки Кюзнера 2шт
Логические блоки Дьёныша 2шт
Альбомы к играм палочкам Кюзнера и блокам Дьёныша 4шт
Математические счёты 1шт
Сложи узор 1шт
Касса цифр и букв 1шт
Пазлы
Маленькие
Большие

12
7

Головоломка сенсорная, магнитная 1шт, 1шт
Мяч массажный 1шт
Дидактическая игра. Сенсорные домики
Маленькие
Большие

4ш
2
2

Конструктор Лего 1уп
Пирамидка пластмассовая 1шт
Пирамидка деревянная 1шт
Пирамидка занимательная 1шт
Кубик рубик 1шт
Кубики пластмассовые 30шт
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Мозайка 1шт
Дидактическая игра. Зашумленные картинки 1шт

Центр звукопроизношения
Жукова Н.С.  Логопедическая азбука На каждого ребенка

Картотека индивидуальных занятий
Тетрадь Слова и звуки 1шт
Тетрадь Слова и звуки 1шт

Комарова Л.А. Автоматизация [З] 1шт

Комарова Л.А. Автоматизация Рь], 1шт

Комарова Л.А. Автоматизация [Ц 1шт
Комарова Л.А. Автоматизация[Ш] 1шт

Альбом. Сказка о весёлом язычке. 1шт
Картотека предметных картинок на данный звук
Звуковая игра 1шт
Азбука в картинках 1шт
Умное домино 1шт
Играйка – Грамотейка пособие Н.С. Нищевой 1шт
Мои первые буквы 1шт
Выдели первый звук 1шт
Слова ребусы 1шт
Живые звуки 1шт
Ребусы -занимательная азбука 1шт
Домино – Р-Л
Логопедическая тетрадь звук [С],[ЧЩ], 2шт
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Центр Фонетико - фонематический
Альбом обследования 1шт

Разработанные игры по Н. С. Нищевой

Дидактическая игра Выдели звук 1шт

Картотека Фонематических потешек

Центр связной речи
Картотека предметных картинок

Картотека сюжетных картинок

Картотека серий  сюжетных картинок

Картотека мнемотаблиц( по лексическим темам)

Центр дыхания
Трубочки 6 шт

свистки 6шт

Мыльные пузыри 1шт

Дидактическая игра Чашечки 1шт

Дидактическая игра Лебеди 1шт

Центр Лексико- грамматического строя
Альбомы по лексическим темам « Домашние и дикие животные», Профессии» « Спорт» «Зимние 
виды», «Спорт, летние виды»,  «Насекомые, земноводные, пресмекающие, рыбы,», « Цветы», 
Деревья», « Одежда» « Обувь», « Головные уборы», « Посуда», « Транспорт», « Мебель», « 
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Хохлома

 Дидактическая игра. Учимся рассказывать по сюжетным картинкам 1шт

Картотека речь с движением

Картотека стихов

Дидактическая игра Составь предложения 1шт

Дидактическая игра Какой сок 1шт

Дидактическая игра Вкусное варенье 1шт

Дидактическая игра Один и много 1шт

Игрушки детские

Машина мчс 1шт

самолет 1шт

Мяч резиновый 1шт
Декоративные глинянные игрушки :
Мышки
Дельфины

2шт
2шт

Мягкие игрушки 15шт
Неволяшка 1шт
Резиновая игрушка птичка 1шт
Резиновая игрушка поросёнок 1шт

3.3. Циклограмма работы учителя - логопеда
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День недели Время Индивидуаль
ная и

подгрупповая
работа с
детьми

Работа с
родителями

Работа  с
педагогами

Организационно-методическая работа

Понедельник 8:00-12:00 8.00-12.00 11.00-11.30

Вторник 8:00-12:00 8:00-12:00 8.00-8.40

Среда 8:00-12:00 8:00-12:00 11.00-11.30

Четверг 8:00-12:00 8:00-12:00 8.00- 8.40

Пятница 8:00-12:00 8:00-12:00 11:00-12:00
Оформление индивидуальных тетрадей детей

3.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.4.1.  Методические  материалы  и  средства  обучения  и  воспитания  в  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений

Образовательная область 
«Социальнокоммуникативное развитие»

Методические пособия

Программы

«Приобщение детей к истокам русской
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народной культуры» О.Л.Князевой,
М.Д.Маханева

Образовательная область 
«Познавательное развитие»

«Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» О.Л.Князевой,

М.Д.Маханева

«Круглый год (Русский земледельческий календарь)» Некрылова А.Ф.

Образовательная область
 «Речевое развитие»

«Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» О.Л.Князевой,

М.Д.Маханева

«Сборник русских народных песен, сказок, пословиц, загадок». Аникин В.П. 
«Русские народные сказки» В.П. Аникина

Образовательная область
 «Художественноэстетическое развитие»
«Приобщение детей к истокам русской

народной культуры» О.Л.Князевой,
М.Д.Маханева

«Сборник русских народных песен, сказок, пословиц, загадок». Аникин В.П. 
«Народное искусство» Василенко В.М.
«Русская  народная  игрушка»Деньшин  А.И.,  «Русская  глиняная  игрушка»  Динцес  Л.А.,
«Русские песни, скороговорки, считалки, сказки, игры: В 5 вып./ Запись, нотация, составление.
Г.Науменко»

«Ладушки» И. М. Каплунова, И. А.
Новоскольцева

3.4.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Планирование работы педагога основываться на тематическом принципе построения образовательного процесса. 

В  тематическом построении образовательного  процесса  предполагается  выделение  ведущей темы недели.  Тема  как
знание о какой-либо сфере деятельности, представляется педагогом в эмоционально-образной форме. Предварительный
подбор  взрослым основных тем предают системность  и  культуросообразность  образовательному  процессу.  Ребенок
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«проживает» тему в разных видах детской деятельности (в игре, изобразительной деятельности, конструировании и др.)
Реализация темы в комплексе разных видов деятельности определяет более свободную позицию педагога – позицию
партнера, при этом учитывается, что комплексно-тематическая модель предъявляет очень высокие требования к общей
культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 
Тематический подход: 
- служит достижению одной цели – развитию детей в познавательной, социальной, эмоциональной сфере и физического
и  психического  здоровья,  а  так  же  обеспечивает  «полноту  жизни»  и  увлекательность  образовательного  процесса,
выводит детей на самоорганизацию, самостоятельный уровень познания через открытия; 
-  позволяет  легко  вводить  содержание,  учитывающее  учитывать  специфику  национально-культурных  условий,
парциальные (авторские образовательные программы). 
Темообразующие факторы: 
- Реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 
- Воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям 
- События, специально «смоделированные» воспитателем исходя из развивающих задач (внесение в группу предметов,
ранее  неизвестных  детям  с  необычным  эффектом  или  названием,  вызывающих  неподдельный  интерес  и
исследовательскую активность) 
- События, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к сохранению на какое-то
время интересов, источником которых служат СМИ и игрушечная индустрия. Одной теме уделяется не менее одной
недели. Оптимальный период – 1-2 недели. 
Задача тематического погружения детей в тему:
-  наполнить ежедневную жизнь  детей  увлекательными и полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  общения,
коллективного творчества, 
-  поддержка  стремления  к  новым  задачам  и  перспективам.  Для  организации  традиционных  событий  эффективно
использование  тематического  планирования  образовательного  процесса.  Темы определяются  исходя  из  интересов  и
потребностей  детей,  необходимости  обогащения  детского  опыта  и  интегрируют  содержание,  методы  и  приемы  из
разных  образовательных  областей.  Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем  детской  практической,
игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
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В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также  принцип  сезонности.  Тема  «Времена  года»
находит  отражение  как  в  планировании  непрерывной  образовательной  деятельности,  так  и  в  свободной,  игровой
деятельности  детей.  В  организации  образовательной деятельности  учитываются  также доступные пониманию детей
сезонные праздники, общественно-политические праздники (для детей старшего дошкольного возраста) и др. 

В игровой совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня
планируются также тематические вечера, досуги, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,
театрализованная  деятельность,  слушание  любимых  музыкальных  произведений  по  заявкам  детей,  чтение
художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

В основу реализации тематического принципа построения Программы положен примерный календарь праздников,
который обеспечивает: 
•  социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов  детской  деятельности  в  ходе  подготовки  и
проведения праздников; 
• «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 
• поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы; 
• «технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику - проведение
праздника, подготовка к следующему празднику - проведение следующего праздника и т.д.);
 • многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
возможность реализации принципа построения Программы по спирали, или от простого к сложному (основная часть
праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия
детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 
 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и
подготовку к ним родителей воспитанников); 
 основу  для  разработки  части  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,  формируемой
участниками образовательного процесса, так как примерный календарь праздников изменён и дополнен содержанием,
отражающим: 
специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в
которых осуществляется образовательный процесс. 
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Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально
и личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-
педагогической работы нескольких образовательных областей. Формы работы по подготовке и реализации темы детей
3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание
стихотворений по теме и т.п.). 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группах.  
Выделены темы части, формируемой участниками образовательных отношений.

Тематический план организации образовательной деятельности
Месяц Младший возраст (младшая, средняя группы) Старший возраст (старшая, подготовительная)

Сентябрь
До свидание лето, здравствуй детский сад

Музыкальное  развлечение  «До  свидание  лето,
здравствуй детский сад»

Праздник «День знаний»

День открытых дверей

Участие  в  концерте,  посвященного  Дню
дошкольного работника, 

Выставка  рисунков  на  тему:  «Моя  любимая
воспитательница», «Детский сад будущего»

НОД – познание 
Тема: «На лесном перекрёстке».

Чтение стихов на тему: «Безопасность в быту».

Мой дом, мой город

Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки», Экскурсия по городу Ирбиту «Старый Ирбит»
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Октябрь Выставка детского творчества.

Осень

Праздник «Осени», Выставка детского творчества Праздник «Осени»

Неделя добрых дней

Праздник  «Осени»,  Фотовыставка  на  тему:  «Дружные
ребята».

Концерт для младшей группы, 

подарки  –  сувениры  изготовленные  своими  руками  для
детей, сотрудников и жителей микрорайона города.

Ноябрь Неделя  игры

Коммуникативные игры. Проект на тему:  «Играем с родителями в любимые
игры»

День народного единства
Выставка детского творчества.

Тематический день «День народного единства»

Неделя игры

Проект на тему:  «Играем с родителями в любимые
игры»

Я и моя семья

Создание альбома «Мая семья» Праздник «День матери»
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Сладкий день с мамой, 

Праздник «День матери»

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье.

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье.

Развлечение «День Матери»

Декабрь Зима, новогодний праздник

Новогодний Утренник Новогодний утренник

Январь Зима, рождественские праздники

Развлечение «Колядки» Развлечение «Колядки» «Зимние забавы».

Проект «Тайны Севера»

Февраль День защитника отечества

Праздник для пап Спортивно – патриотический праздник ко Дню защитника
Отечества

Март 8 марта

Утренник 
«Мамин день»

Праздник «8 марта»
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Знакомство с народной культурой и традициями

Развлечение «Масленица» Фольклорный праздник на тему: «Уральская сторонка».

Неделя дружбы

Показ  кукольного  спектакля  «Колобок»,  «Заюшкина
избушка». Показ кукольного театра для родителей

Развлечение   «Дружба  верная...»  (по  мотивам
художественных и музыкальных произведений).

Апрель Неделя здоровья

Веселые старты Спортивный досуг «День здоровья» 

День космонавтики

Сюжетно-ролевая игра «Космический корабль»;

Проект «Инопланетные друзья»

Весна

Музыкальный праздник «Веснянка» Праздник «Веснянка»

Проект «Пусть первоцветы будут всегда с нами рядом

Неделя добра

Подарки родителям, Конкурс стихов о дружбе. «Трудовой десант» (уборка территории)
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Май Патриотическая неделя, 9 мая

Беседа,  просмотр  презентации  «Этот  день
победы», Зарница 

Праздник «День Победы».

Лето

Праздник «Ура, лето», Развлечение на тему «Лето, лето
к нам пришло».

1.06 -31.08                                 Детский сад работает в режиме летне – оздоровительного периода

3. 5. Перечень литературных источников
1. Борисова  Е.А.Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.
2. Бортникова Е. Развиваем связную речь 3-4 лет
3. Бортникова Е. Развиваем связную речь 5-6 лет
4. Бочкарева О.И Логопедия. Старшая группа.
5. Бочкарева О.И Логопедия. Подготовительная группа
6. Волкова Л.С Энциклопедический словарь логопеда
7. Волкова Л.С.  Логопедия. Учебник для вузов.
8. Галкина Г.П. Пальцы помогают говорить
9. Гомзяк О.С. Говорим правильно  5- 6 лет3 части
10. Гомзяк О.С. Говорим правильно  6-7 лет 3 части
11. Жукова Н.С Уроки логопеда
12. Жукова Н.С. Букварь
13. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.
14. Илюхина В.А. Волшебные линии
15. Ихсанова С.В Игратерапия
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16. Комарова Л.А. Автоматизация [З]
17. Комарова Л.А. Автоматизация Рь],
18. Комарова Л.А. Автоматизация[Ль]
19. Комарова Л.А. Автоматизация [Ц],
20. Комарова Л.А. Автоматизация[Ш],
21. .Кондратенко И.Ю Произноси правильно звуки
22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И.  Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции

звукопроизношения.
23. Лиманская О.Н.  Конспекты логопедических занятий, 2 год обучения
24. КузнецоваЕ.В. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет
25. Кузьмина М. Тесты для детей 3-4 лет
26. Курмаева Э.Ф Коррекционно логопедическая работа с детьми 5-7 лет
27. Краузе Е.  Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика.
28. Метельская Е.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях
29. Морозова В.В. Взаимодействие учителя – логопеда с воспитателями ДОО
30.  Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок.
31. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы альбом 1
32. Микляева Ю.В. Логопедический массаж и гимнастика.
33. Нищева Н.В Современная система работы в логопедической группы для детей с ОНР
34. Нищева Н.В Примерная программа
35. Нищева  Н.В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий   в  подготовительной  к  школе  группе

детского сада для детей с ОНР (1,2 часть).
Интернет ресурсы:

http://prezentacii.com/detskie/э - Детские презентации - готовые презентации Powerpoint     
Prezentacii.comprezentacii.com

http://azbuka-uma.by/node/2азбука ума
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http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-programma-vospitaniya-i-obucheniya-detey-s-
narusheniyami
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