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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Рабочая образовательная программа (далее РОП) коррекционно – развивающей работы на 

дошкольном логопункте МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес» РОП 

разработана на основании локального акта МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна 

чудес» «Положение о рабочей программе МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна 

чудес»,  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). РОП разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год на основании 

учебного плана и календарно-учебного графика на 2018/2019 учебный год (с учетом 

сроков функционирования образовательной организации в летний период). РОП 

педагогов рассматриваются Педагогическим Советом дошкольного образовательного 

учреждения, которому в соответствии с уставом образовательного учреждения 

делегированы данные полномочия ежегодно до 10 сентября текущего года.  

Содержание рабочей программы формируется  на учебный год:  

Содержание рабочей программы формируется с 01 сентября по 31 мая 2020-2021учебного 

года. Реализация РОП  с 01 июня по 31 августа проходит в соответствии с 

рекомендациями по организации работы в летний оздоровительный период и 

характеризуется: 

 минимальным количеством или отсутствием в режиме дня НОД;  

 преобладанием в организации образовательного процесса совместной организованной 

деятельности взрослых и детей, и самостоятельной детской деятельности;  

 увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени 

двигательной активности;  

 преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности.  

Содержание РОП педагогов подлежит корректировке по результатам мониторинга 

качества реализации ОП ДО. РОП направлена на создание развивающей образовательной 

среды для детей дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности и учета 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В рабочей образовательной программе по речевому развитию отражены содержание 

воспитания и обучения детей  дошкольного возраста, особенности организации 

образовательной деятельности воспитанников и их образовательного маршрута, а также – 

участие родителей в реализации Программы.  

1.1.1. Цели и задачи Программы  
Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать произносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

Задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 
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 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений.  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса; 

 творческая организация (креативность) коррекционно – развивающего процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

 

Характеристика детей  3 – 7 лет, охваченных логопедической помощью. 

По клиническому составу категория детей с ТНР неоднородна, в связи с чем разделена на 

3 группы: 

1 уровень речевого развития,  из них: 

- неосложненные формы ОНР, 

- осложненные формы, 

-задержка речевого развития 

2 уровень речевого развития, из них: 

- психопатоподобные  растройства, 

- церебрастенический синдром. 

- РАС. 

3 уровень речевого развития. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении в коррекционно - развивающих задач. 

Главное направление в развитии речи – освоение связной монологической 

речью. 

Звуковая культура речи: 

 формирование и закрепление  правильного  произношения всех звуков родного 

языка (свистящих, шипящих, сонорных, твердых и мягких); 

 формирование фонематического восприятия; 

 развитие  голосового аппарата; 

 развитие речевого дыхания; 

 формирование умения пользоваться умеренным темпом речи, интонационными 

средствами выразительности; 

 знакомство с термином «слово», уточнение термина « звук». 

Словарь: 

 правильное понимание слов,  их употребление и расширение активного словаря; 
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 активизация словаря названиями предметов, их качеств,  свойств,  действий. 

Формирование грамматического строя речи: 

 образование родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных; 

 согласование существительных и прилагательных в роде, числе, падеже; 

 образование форм глаголов в повелительном наклонении 

 правильное понимание и употребление предлогов пространственного значения; 

 овладение разными способами словообразования разных частей речи; 

 овладение умением образовывать разные формы глаголов; 

Развитие связной речи: 

 умение пересказывать, как знакомые произведения, так и прослушанные впервые; 

 составление рассказов из личного опыта; 

 обучение разным типам высказывания: описание, повествование, некоторые 

компоненты рассуждения; 

Развитие коммуникативных способностей. 

 умение устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками; 

 доброжелательно отвечать на вопросы, налаживать эмоциональный контакт; 

 вступать в речевое общение с удовольствием. 

Развитие эмоциональной стороны речи. 

 умение выражать в речевой форме эмоции, когнитивные и коммуникативные  

представления. 

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. Логопедическая помощь  в 

условиях общеразвивающей группы оказывается  детям с рекомендациями ТПМПК  со 

следующими речевыми заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), 

- общее недоразвитие речи – 3,4 уровень речевого развития (ОНР), 

- заикание, 

- ЗРР. 

 При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, заикание) логопед 

обязан рекомендовать родителям посещение ТПМПК, психоневролога и последующим 

выполнением рекомендаций специалистов. В случае отказа от выполнения рекомендаций 

родителями ребёнка со сложной речевой патологией учитель-логопед не несёт 

ответственности за устранение дефекта. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребёнка различным образом: 

- заменой звуков на более простые по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

-особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 
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нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР по Р.Е. Левиной) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным ин-

теллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, 

грамматического строя, связной речи. Основной контингент  дошкольников имеет третий 

уровень речевого  развития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом 

фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: 

они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру 

и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием 

чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

Характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по                  

Т.Б. Филичевой) Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей 

в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. Среди нарушений фонетико-

фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой 

структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанной речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных, профессий и т.д. В то же время для детей этого 

уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических 

средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие 

внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. Для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 
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отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание 

на одной позе.  

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их 

коррекции. 

 1.1.3 Педагогические принципы и подходы к формированию Программы  

 

При разработке Программы также учтена специфика деятельности детского сада, реа-

лизующего технологии (инклюзивного/интегративного) образования. Это определяет на-

личие в Программе следующих групп принципов: 

 методологические/базовые принципы;  

 принципы построения содержания образовательной программы;  

 организационные принципы реализации образовательной программы/ корпоративной 

культуры. 

 

Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО 

и являются обязательными при разработке Программы  
Таблица 1 

Методологические/Базовые принципы 

Принципы 

ФГОС ДО 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценно-

сти детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ре-

бенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к сле-

дующему периоду. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных  

работников Организации) и детей. 

Уважение личности ребенка.  

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрас-

тной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследователь-

ской деятельности, в форме творческой  активности, обеспечивающей ху-

дожественно-эстетическое развитие ребенка.  

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития.  

Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания сво-

его образования, становится субъектом образования).  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Сотрудни-

чество Организации с семьёй.  

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства.  
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Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности.  

Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов воз-

расту и особенностям развития).  

Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы 

инклюзии  в 

образовании 

 

Признание равной ценности для общества всех участников образователь-

ного процесса (всех детей, родителей, взрослых работников образователь-

ной организации).  

Исключение изолированности участия в  жизни детского сада.  

Использование методов и технологий, отвечающих разнообразным потреб-

ностям всех воспитанников учреждения.  

Различие между детьми – это ресурсы, способствующие образовательному 

процессу, а не препятствия, которые необходимо преодолевать.  

Создание благоприятных условия для всех участников образования.  

Признание того, что совместное дошкольное образование – это первая сту-

пень инклюзии в обществе. 

 

Принципы построения содержания образовательной программы – отражают специ-

фику образовательного процесса образовательного учреждения, реализующего  тех-

нологию совместного (интегрированного/инклюзивного) образования  
 

Таблица 2 

Принципы построения содержания образовательной программы 

Принцип актуальности Соответствие содержания образовательной программы совре-

менным условиям и нормативно-правовому законодательству. 

Принцип равных 

возможностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех воспитанников 

имеют одинаково важное значение, и служат основой планиро-

вания содержания образовательной программы. 

Принцип интеграции 

содержания образова-

тельных областей 

 

Физиологические и психологические особенности развития ре-

бенка дошкольного возраста делают необходимым обеспечивать 

целостный интегративный процесс взаимодействия взрослого и 

ребёнка на определённую тему в течение одного дня, в котором 

будут гармонично объединены различные образовательные об-

ласти для целостного восприятия окружающего мира.  

Принцип индивидуаль-

ного подхода 

Образовательная программа учитывает возрастные закономер-

ности развития ребенка, его индивидуальные возможности и 

особенности. 

Принцип комплексного 

пролонгированного 

психолого-педагогиче-

ского сопровождения 

Индивидуальная программа развития каждого воспитанника 

осуществляется в соответствии с содержанием образовательной 

программы учреждения в возрасте от рождения до семи лет. 

Принцип разумной 

достаточности 

Поставленные цели и задачи решаются на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближенном к разумному 

«минимуму».  

Принцип системности 

и преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов образова-

тельной программы 

Принцип 

добровольности 

Решение о включении ребенка и семьи в образовательную про-

грамму учреждения исходит от родителей (законных представи-

телей). 

 

Организационные принципы реализации образовательной  
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программы/корпоративная культура - принципы, определяющие стиль 

взаимоотношений участников образовательного процесса  
Таблица 3 

Организационные принципы реализации образовательной программы/ корпоратив-

ная культура 

Принцип социального 

партнерства в образовании 

Консолидированное конструктивное взаимодействие лиц и 

организаций для достижения основной цели образователь-

ной программы. 

Принцип непрерывности 

образования 

Организационная структура учреждения обеспечивает реа-

лизацию образовательной программы детям от раннего до 

подготовительного возраста. 

Принцип командной 

работы 

 

Совместное эффективное межпрофессиональное взаимодей-

ствие специалистов образовательного учреждения, направ-

ленное на реализацию образовательной программы. 

Семейно-центрированный 

принцип 

Профессиональная направленность сотрудников учрежде-

ния на взаимодействие, как с ребенком, так и с родителями 

и другими членами семьи, людьми из его ближайшего ок-

ружения. 

 

1.2. Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррек-

ционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников группы 2 -3 лет 

Таблица 4 

Образовательные 

области (направления 

развития и образования 

детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика детей 

старшего дошкольного возраста в соответствии с 

направлением развития 

Речевое развитие Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой 

активностью ребёнка. Дети говорят много, сопровождая речью 

почти все свои действия, порой ни к кому при этом не адресуясь. 

Они повторяют всё, что слышат, воспроизводят сложные 

речевые конструкции и незнакомые слова, часто даже не 

понимая их смысла; «играют» словами, повторяя одно слово с 

разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь 

становится особым объектом внимания малышей, они 

открывают в ней всё новые и новые стороны. На третьем году 

ребенок в основном овладевает предлогами и наречиями (над, 

под, на, рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, 

когда, только и пр.). К трем годам ребенок обладает большим 

словарным запасом, усложняется грамматическая структура его 

речи. Малыш использует почти все части речи, в ней появляются 

падеж и время. Он начинает пользоваться трёх, четырёх и более- 

словными предложениями, вопросительной и восклицательной 

формами, употреблять и сложные придаточные предложения. 

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

Разнообразятся и усложняются поводы его обращения 

посредством речи к взрослому. Малыш может выразить словами 

свои желания, поделиться переживаниями, ищет объяснения 

непонятного, просит показать, как надо что–то сделать, задает 

вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. Малыша пока 



10 
 

еще интересуют внешние свойства вещей, но этот интерес 

является ступенькой к следующему возрастному этапу –  

дошкольному, возрасту «почемучек». Характерно, что один и 

тот же вопрос ребенок может задавать и по поводу известного 

ему предмета и его названия. Этот факт свидетельствует о том, 

что он ищет у взрослого не только информацию об 

окружающем, но и побуждает его к общению. Постепенно речь 

ребёнка всё более отделяется от наглядной ситуации.    Малыш 

может развернуто рассказать о произошедших ранее событиях 

(где был, что видел, что делал, с кем играл), придумать 

собственную историю. Овладение речью позволяет ребенку 

преодолеть ограниченность ситуативного общения и перейти от 

чисто практического сотрудничества с взрослыми к 

сотрудничеству «теоретическому» – внеситуативно-

познавательному общению. Речь ребёнка быстрыми темпами 

приближается к речи взрослого, открывая все большие 

возможности для разностороннего общения малыша с 

окружающими людьми, в том числе и со сверстниками. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения 

в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками.  Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

 

Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников группы 3-4 лет 

 

Образовательные 

области (направления 

развития и образования 

детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика детей 

старшего дошкольного возраста в соответствии с 

направлением развития 

Речевое развитие Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Ребенок свободно участвует в диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения 

с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами 

вежливости; Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться 

ситуативной и диалогической, но становится более сложной и 

развёрнутой. Вопросы составляют большую часть его речи. В 

день может задать до 400-450 вопросов.  Спрашивает вопросы 

«Что? Кто? Где? Куда? Откуда? Когда? Почему?». Словарный 

запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. 

Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с 

именами существительными доля глаголов, прилагательных и 

других частей речи. Длина предложений увеличивается, 

появляются сложные предложения. Ребенок может построить 

связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 
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использует речь для планирования действий; понимает ситуацию 

только на основе словесного описания по контексту (рассказ 

другого ребенка о путешествии); по собственной инициативе 

запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, 

книг и др.), проявляет интерес к книгам и может назвать 

несколько известных ему литературных произведений; 

рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, 

проявляет интерес к игре с рифмой и словом; имеет 

элементарное представление о языковой действительности 

(звуке, слове, предложении). В речи детей четвёртого года жизни 

имеется ещё одна особенность. Занимаясь каким-либо делом, 

они часто сопровождают свои действия малопонятной для 

окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Такие 

«разговоры с собой» имеют огромное значение для развития 

детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в 

памяти поставленные им цели, строит новые планы, обдумывает 

пути их достижения, иногда он выполняет отдельные действия 

только на словах. 

Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников группы 4 - 5лет 

 

Образовательные 

области (направления 

развития и образования 

детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика детей 

старшего дошкольного возраста в соответствии с 

направлением развития 

Речевое развитие В возрасте от 4-х до 5-тилет завершается первоначальное, 

базовое овладение родной речью. Ребенок 4-5 лет свободно 

владеет родным языком, высказывается простыми 

распространенными предложениями, может грамматически 

правильно строить сложные предложения; может построить 

связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

использует речь для планирования действий;  понимает 

ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(рассказ другого ребенка о путешествии); свободно участвует в 

диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости; проявляет интерес к книгам и может 

назвать несколько известных ему литературных произведений; 

по собственной инициативе запоминает и использует разные 

отрывки речи (из телепередач, книг и др.); рассказывает 

различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом; имеет элементарное 

представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении). Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. Улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Декламируют стихи.  Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. 
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Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников группы 5-6 лет 

 

Образовательные 

области (направления 

развития и образования 

детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика детей 

старшего дошкольного возраста в соответствии с 

направлением развития 

Речевое развитие На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Ребенок понимает сюжетную связь 

трех картинок, составляя по ним рассказ, сказку. Дети активно 

занимаются словотворчеством. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Словарь 

детей 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 начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. В 

словаре ребенка до четырех тысяч слов. Речь сопровождает 

игровое взаимодействие, соответствуя взятой роли и по 

содержанию, и интонационно. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги. Ребенок 

шестилетнего возраста осваивает правила речевого этикета, 

учиться пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 

5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Во второй половине шестого года 

ребенок стремится к овладение грамотой – чтению. Изучает 

алфавит, составляет слоги и запоминает написание нескольких 

слов, печатными буквами пишет некоторые слова из трех-

четырех букв и свое имя. 

 

Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников группы 6- 7лет 

 

Образовательные 

области (направления 

развития и образования 

детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика детей 

старшего дошкольного возраста в соответствии с 

направлением развития 

Речевое развитие Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 
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словах. У ребенка складывается предпосылки к грамотности. На 

седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, 

грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребёнка 

даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного 

языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается 

почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой является 

грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают 

системой морфологических средств оформления 

грамматических категорий, усваивают типы склонений и 

спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём 

сложных предложений. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. У детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Согласно требованиям ФГОС ДО планируемые результаты 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. 

Представленные в Программе  целевые результаты освоения базируются на целевых 

ориентирах, заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Программы. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры детей младенческого и раннего возраста  

Таблица 5 

Целевые ориентиры детей младенческого и раннего возраста 

Ребенок на доступном для него уровне интересуется окружающими предметами и действует 

с ними; в соответствии со своими возможностями эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами и стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Формирует представление о себе.  

Ребёнок на доступном для него уровне осознает себя как отдельного самостоятельного 

человека. 

Ребёнок устанавливает отношения с членами своей семьи, выражает доступными ему 

средствами свои желания и ориентируется на сигналы окружения для регуляции своего 

поведения и состояния. 

В соответствии с индивидуальными возможностями ребёнок стремится и устанавливает 

отношения с другими детьми и взрослыми за пределами своей семьи. 

Стремится к общению со взрослыми и на доступном для него уровне подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, участвует  

на доступном для него уровне в играх, которые предполагают воспроизведение действий 

другого. 

Стремится к коммуникации; в соответствии с индивидуальными возможностями может 

брать на себя инициативу; на доступном ему уровне может обращаться с просьбами; 

поддерживает очерёдность во взаимодействии, стремиться понимать речь окружающих на 
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доступном ему уровне; ориентируется в контексте знакомых ситуаций и в названиях 

окружающих предметов и игрушек; использует в соответствии с индивидуальными 

возможностями вербальные и невербальные средства общения. 

Ребёнок направлен на получение новых впечатлений, на доступном ему уровне 

интересуется окружающим миром; в соответствии с индивидуальными возможностями 

настроен активно действовать, по возможности стремиться проявлять настойчивость в 

достижении результатов своих действий. 

На доступном ребёнку уровне использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания в соответствии с индивидуальными 

возможностями или помогает ухаживающему за ним взрослому по мере своих 

возможностей. 

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Может заявить о необходимости удовлетворения его физиологических потребностей на 

доступном для него уровне. 

На доступном для ребёнка уровне владеет вербальными и/или невербальными средствами 

общения (может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых); знает в 

соответствии с индивидуальными возможностями названия окружающих предметов и 

игрушек. 

На доступном для ребёнка уровне проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, слушанию музыки, по мере возможностей стремится двигаться 

под музыку и эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями у ребенка развита 

крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

 

Планируемые результаты – целевые ориентиры освоения воспитанниками  

содержания Программы 3 - 4 года 

 

Образовательные 

область 

Целевые ориентиры 

Речевое развитие Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. 

Ребёнок может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, 

соответствующий  его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям. 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, 

может понимать на слух тексы различных жанров детской 

литературы.  

 

Планируемые результаты – целевые ориентиры освоения воспитанниками  

содержания Программы 4-5 лет 

 

Образовательные 

область 

Целевые ориентиры 

Речевое развитие Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 
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владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. 

Ребёнок может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, 

соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям. 

Ребенок владеет связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речью. У ребенка развито 

речевое творчество. Ребенок владеет звуковой и интонационной 

культурой речи, у него развит фонематический слух. 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, 

может понимать на слух тексы различных жанров детской 

литературы. 

У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. 

 

Планируемые результаты – целевые ориентиры освоения воспитанниками  

содержания Программы  5-6 лет 

 

Образовательные 

область 

Целевые ориентиры 

Речевое развитие Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. 

Ребёнок может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, 

соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям 

Ребенок владеет связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речью. У ребенка развито 

речевое творчество. 14 Ребенок владеет звуковой и 

интонационной культурой речи, у него развит фонематический 

слух. 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, 

может понимать на слух тексы различных жанров детской 

литературы. 

У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. 

 

 

Планируемые результаты – целевые ориентиры освоения воспитанниками  

содержания Программы  6-7 лет 

 

Образовательные 

область 

Целевые ориентиры 

Речевое развитие Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет речью как средством общения: адекватно использует 
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вербальные и/или невербальные средства коммуникации. 

Ребёнок может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, 

соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям 

Ребенок владеет связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речью.  

У ребенка развито речевое творчество. 

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у 

него развит фонематический слух. 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, 

может понимать на слух тексы различных жанров детской 

литературы. 

У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. 

 

1.4. Педагогическая диагностика 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда 

ДОУ не может быть обеспечена посредством мониторинга. Качественная оценка это 

целевой ориентир  исследуемого возраста в системе оценки результатов освоения ООП 

ДОУ. Каждый участник образовательного процесса выстраивает индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.  

Педагогическая  диагностика учителя-логопеда: определение уровня речевого 

развития по: звукопроизношению, слоговой структуре слова, лексико-грамматическому 

строю, связной речи. 

Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается 

состояние качества логопедической работы, выявляются проблемы и разрабатываются 

своевременные пути их решения. 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда в условиях 

общеразвивающей группы ДОУ реализуется по следующим направлениям: 

1 направление - работа со всеми воспитанниками в рамках логопедической службы 

сопровождения ДОУ. 

2 направление - работа с детьми, имеющими речевые нарушения. 

3 направление – просветительская работа для родителей и участников образовательного 

процесса. 

Мониторинг: экспресс обследование детей на начало и конец учебного года. 

Обследование детей ДОУ индивидуально по заявке (вновь прибывших, неорганизованных 

детей проживающих в данном микрорайоне). Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса (воспитатели, 

родители, и т.д.) 

Мониторинг с целью выявления динамики речевого развития  и определения 

логопедического диагноза для зачисленных вновь.  По результатам обследования 
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составляется отчет о логопедической работе и речевом развитии дошкольников  в 

индивидуальных речевых картах.  

         Входная диагностика состояния речевого развития детей проводится учителем-

логопедом с 1 по 15 сентября  и с 16 по 31 мая. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

фонематическое восприятие, 

артикуляционная моторика, 

звукопроизношение, 

сформированность звуко-слоговой структуры, 

навыки языкового анализа, 

грамматический строй речи, 

навыки словообразования, 

понимание логико-грамматических конструкций, 

связная речь. 

          Используемая методика: иллюстрированный материал для обследования устной 

речи детей  Иншаковой О.Б., элементы методики Т.А. Фотековой, А.К. Марковой,         

С.Е. Большаковой, О.И. Крупенчук.  

         Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей  заполняются речевые карты воспитанников для определения 

логопедического заключения с помощью следующих мероприятий: 

сбор анамнестических данных; 

беседы с родителями; 

наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментов, в игре; 

беседа с детьми; 

беседа с воспитателями. 

Результаты логопедического обследования заносятся в диагностическую карту. 

3 направление имеет консультативный разъяснительный характер. Все участники 

образовательно воспитательного процесса должны быть просвещенными и 

информированными для обоюдного познания воспитательного потенциала. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел определяет объём, содержание Программы, этапы её реализации, 

сроки освоения.  Сроки реализации Программы индивидуальны, и определяются 

периодом обучения воспитанников, зафиксированным в «Договоре об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» (далее по тексту Договор), 

заключаемым между дошкольным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

2.2. Содержание Программы  

Структура коррекционно-развивающей работы с детьми  в условия логопедического 

пункта 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Данная программа логопедической помощи  разработана для реализации в условиях 

детского сада общеразвивающего вида, то есть в расписании образовательных областей не 

предусмотрено специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя 
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- логопеда. Логопедические индивидуальные, подгрупповые занятия проводятся с 15 

сентября по 25 мая.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

1 –я неделя октября, с  25 мая – мониторинг. 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы: 

Iэтап -организационный: подготовка и формирование первичных произносительных 

умений и навыков (индивидуально)  

IIэтап - автоматизация и дифференциация навыков звукопроизношения 

IIIэтап -формирование коммуникативных умений и навыков поставленного звука  

Занятия с воспитанниками проводятся: 

 индивидуально, 

  в подгруппе (2-3 этап обучения) 

 Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные и подгрупповые 

занятия. Периодичность занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести нарушения речевого развития.  Логопедические занятия проводятся не менее 2 

раз в неделю с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения речи; 3 раза в 

неделю с детьми, имеющими ОНР. По мере формирования у детей произносительных 

навыков учитель-логопед объединяет детей в подгруппы для автоматизации 

произношения (2-3 этап).  

Продолжительность занятий: 

индивидуальное - не более 15 мин;   

подгрупповое – не более 20 минут. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи.  

Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных 

занятий:  

индивидуальные - основная цель  - подбор комплексных упражнений, направлен-

ных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при ТНР. При этом 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его 

внимание к контролю над качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, найти 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, 

фиксация на дефекте, невротические реакции). 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 развитие артикуляционного праксиса; 

 фонационные упражнения; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-

слоговых сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков; 

 первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях.  

подгрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 

продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в 
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собственной и чужой речи. Для логопедической работы для подгрупповых занятий 4-5 

детей  объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав 

детей в микрогруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав микрогрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков; 

 развитие связной речи. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия, поэтому индивидуально составляется план коррекционно-

логопедической работы. Планирование содержания логопедических занятий 

осуществляется ежедневно: основные направления коррекционно-логопедической работы, 

названия дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование 

позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на 

предыдущих занятиях и, следовательно, эффективность  проведения. 

            Коррекционно – развивающая работа основывается на комплексно - тематическом 

принципе построения, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенный период 

становится объединяющей.. Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп 

включает время, отведенное на:   

 коррекционно – развивающую  деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);   

 коррекционно - развивающую деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;   

 самостоятельную деятельность;   

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания.   

При составлении перспективного плана пользовались пособия, перечень которых 

приведен в конце программы.  

Коррекционная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по подгруппам. 

Подгрупповая и индивидуальная форма работы с детьми используется в режимных 

моментах и направлена на удовлетворение желаний и интересов детей. Индивидуальные 

формы образовательной работы с детьми направлены на коррекцию речевого развития 

при освоении образовательных областей общеобразовательной программы. 

Таблица 6 

 

НОД 

 

В ходе режимных 

моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьями воспитан-

ников 

Занятия, игры раз-

ной направленности, 

проектная деятель-

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные и 

спортивные игры, 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, под-

вижные, дидактиче-

Участие в управле-

нии ДОУ (родитель-

ские комитеты 
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ность. физические упраж-

нения, тренинги, 

проблемные ситуа-

ции, опытно-экспе-

риментальная дея-

тельность. 

ские игры; продук-

тивная деятельность, 

театрализованная 

деятельность. 

групп, родительский 

комитет сада), кол-

лективные и инди-

видуальные формы 

взаимодействия, со-

вместные мероприя-

тии, социологиче-

ские исследования, 

мониторинг семей. 

  

2.2.1.Описание основного содержания коррекционной деятельности по 

направлениям развития и образования детей 

Содержанием Программы предусматривается:  

 развитие воспитанников  в образовательной области « речевое развитие» с учётом 

их индивидуальных возможностей;  

 возможная коррекция нарушений развития воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 социализация всех воспитанников в условиях технологии инклюзивного 

(совместного) образования;  

 непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их 

семей на всех этапах реализации Программы. 

Основное содержание образовательных областей (составлено с использованием 

проекта примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы») 
Таблица 7 

 

Речевое развитие 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

- диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

 2-3 

года 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию 

речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы 

к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения 
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ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, 

обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

лечить, поливать), действия, противоположные по 

значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, 

брать - класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). Способствовать 

употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в 

отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2- слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, 

на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие 

(«Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 
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вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять 

попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок 

учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки 

из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

 3-4 

года 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать 

детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать 

детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», 

«Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?»»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уж большой»»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка-блюдце, 

стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто- дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей 

внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 
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некоторые согласные звуки: п -б - т - д - к - г; ф - в; т - с - 

з - ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму 

множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 4-5 

лет 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать 

детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать 
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словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в 

речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить 

детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - 

темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. 

п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное 

произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать 

у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - 

медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 
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использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 5-6 

лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать 

речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В 

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить 

детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (слабый - сильный, 

пасмурно - солнечно). Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, 

ж - з, л - р. Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать 

умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - 

медведица - медвежонок - медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном 

и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

 6-7 

лет 

Развивающая речевая среда. Приучать детей (будущих 

школьников) проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия, организовывать последующие обсуждения с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений 

Формирование словаря. Продолжать работу по 

обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать 

умение использовать разные части речи в точном 
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соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение 

различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать 

учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова 

с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 

составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в ходе всего образовательного процесса в разных 

формах: самостоятельная детская деятельность, непрерывная образовательная 

деятельность/занятия, прогулки. Исключение составляет время сна. Требования к их 

продолжительности определены «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 
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(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»).  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы в группах 

общеразвивающей направленности.  
Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) Программой предусмотрены такие виды 

деятельности, как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

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

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями).   

Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно- 

пространственные условия и эмоционально комфортная среда для всех участников 

образовательного процесса, и в первую очередь – для детей. Все ситуации повседневной 

жизни детского сада имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. Дети разных категорий 

проживают события вместе при непосредственном или опосредованном участии 

сотрудников детского сада и родителей. Обстановка в детском саду предполагает 

возможность чувствовать себя свободно и в физическом и психологическом плане. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы дети чувствовали себя комфортно, где можно заняться интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно- эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Большую роль в достижении положительных результатов играет характер 

взаимодействия педагогического коллектива с детьми и их родителями. Ежедневно в 

общем объеме образовательной деятельности по реализации всех образовательных 

областей педагогами планируются и решаются также задачи, направленные на 

реализацию вариативной части Программы, что находит отражение в перспективно- 

календарном планировании основных видов деятельности (НОД, ОДвРМ, 

самостоятельная деятельность, и взаимодействие с родителями). 

 

Развитие 

конструктивного 

взаимодействия с 

семьей 

Наличие ответственных 

взаимоотношений с 

семьями воспитанников, 

родители способны 

разрешать разные типы 

социально-

педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием 

Родителям и воспитателям 

необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а 
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ребенка; партнерские 

отношения с родителями 

и между родителями; 

родители участвуют в 

жизни детского сада. 

полноправных партнеров, 

сотрудников. Детский сад 

информирован о воспитательных 

возможностях семьи (социально-

педагогическая диагностика с 

использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; 

посещение педагогами семей 

воспитанников и пр.). Семья имеет 

представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка (дни открытых 

дверей в детском саду; собрания-

встречи, родительские 

конференции и пр.). Оформление 

различного вида стендов:  

 стратегические (многолетние): 

сведения о целях и задачах 

развития детского сада на 

дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об 

инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных 

образовательных услугах и пр;  

 тактические (годичные): 

сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании 

образовательной работы в 

группе на год и пр.;  

 оперативные: сведения об 

ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском 

саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, 

совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и 

пр.;  

 просвещение родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания ребенка;  

 организация родительской 

странички на сайте детского 

сада. 

 

2.6 Интеграция образовательных областей в логопедической работе. 

Образовательная Задачи Вид деятельности 
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область 

Физическое 

развитие. 

 

Развивать координацию и точность 

действий. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

Здоровье Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. Расширять знания о 

строении артикуляционного аппарата и 

его функционировании. 

- беседа 

 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать ошибки 

в своей и чужой речи. Совершенствовать 

умение «оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

- игровые ситуации 

- мини- инсценировки 

 

Чтение  

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать своё отношение к 

прочитанному. 

Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать слуховое внимание и память 

при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек 

или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов. 

Формировать прослеживающую функцию 

глаза и пальца. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с разрезными 

картинками и пазлами. Совершенствовать 

и развивать конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

- составление 

описательных рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

словах 

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, пазлами, 

с мелкими предметами 

- пальчиковая гимнастика 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

Развивать умение слышать ритмический 

рисунок. Учить передавать ритмический 

рисунок. 

- дидактические игры и 

логоритмические 
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упражнения 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развивать графомоторные навыки. - штриховка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры, 

учить устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

- настольно-печатные 

дидактические игры 

- театрализованные игры 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

Трудовое 

воспитание 

Расширять представление детей о труде 

взрослых, прививать интерес к труду 

взрослых. Прививать желание 

поддерживать порядок на своём рабочем 

месте. 

- беседа 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи 

- поручения 

Безопасность Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми 

приборами. 

- игры с мелкими 

предметами 

- автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ или 

составление рассказов) 

- беседа 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

Направления работы с семьями по ФГОС:  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 
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 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе;  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Режим дня и организация образовательной деятельности  

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» режимы дня групп соответствуют возрастным 

особенностям детей, способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие 

рекомендации:  
Содержание коррекционной работы 

Так как для коррекционной  работы зачисляются дети, имеющие различные речевые 

нарушения (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) 

важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те направления, 

которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие 

речи (ФНР) 

- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР) 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи 

(ОНР) 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии 

речи и общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя 

следующие этапы: 

Подготовительный – 4-12 занятий; 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 занятий; 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 4-6 занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на выработку четких 

координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовку органов 

артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в 
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норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш  

сонорные Л, Л' 

шипящий Ж  

сонорные Р, Р'  

шипящие Ч, Щ 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед 

зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 

демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков (подгрупповое занятие): 

изолированного произношения; 

в слогах; 

в словах; 

в словосочетаниях; 

в предложениях; 

в тексте. 

Дифференциация: 

изолированных звуков; 

в слогах; 

в словах; 

в словосочетаниях; 

в предложениях; 

в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи 

одним из важных направлений работы является развитие фонематического слуха  

В коррекционную работу включаются следующие этапы: 

 развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

 развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных 

умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

 упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности;  

 воспроизведение ритмического рисунка. 

Этап развития фонематического слуха включает: 

 упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях; 

 упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам. 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие 

направления работы: 
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Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

номинативный словарь;  

предикативный словарь;  

словарь признаков;  

числительные и местоимения;  

навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

словоизменение; согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

пересказ;  

рассказ по серии сюжетных картин;  

рассказ по сюжетной картине.  

Перспективное планирование по формированию произносительных навыков является 

содержанием индивидуальной коррекционно-логопедической работы  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Столы логопедические, стульчики для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков. 

 Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

 Спирт. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения,  потешки,  чистоговорки,  скороговорки, тексты) 

 Логопедический альбом для обследования речи. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритмы» составления описательных рассказов (мнемотаблицы) 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

 Предметные картинки по лексическим темам. 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и 

слухового восприятия. 

 Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 

 Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 

 

3.3. Кадровое обеспечение Программы  

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с организационной 

структурой дошкольного образовательного учреждения на основании регламентов, 

установленных региональным законодательством. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы. Средства обучения и 

воспитания 

 Интерактивный стол; 

 Компьютер; 

 столы по количеству детей, подставки для карандашей и ручек; 
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 доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

 шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

 настенное зеркало  для индивидуальной работы над звукопроизношением; 

 индивидуальные зеркала  для коррекции звукопроизношения по количеству детей; 

 стол возле настенного зеркала с местным освещением для индивидуальной работы с 

детьми, несколько стульев – для детей и логопеда; 

 набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки зондов, вата, бинт; 

 фланелеграф, наборное полотно, набор картин; 

 настенная касса букв; 

 настенная слоговая таблица; 

 индивидуальные кассы букв и слогов для каждого ребенка, схемы представлений, 

звуковые и слоговые схемы слов; 

 наглядный материал, используемый при обследовании устной и письменной речи 

детей, размещенный в отдельном ящике или конвертах, расположенный по 

лексическим темам и фонетическим группам; 

 наглядно-иллюстративный материал по развитию речи, систематизированный по 

темам; 

 учебные пособия в виде карточек – символов, карточек с индивидуальными 

заданиями, альбом для работы над звукопроизношением; 

 различные речевые игры, лото; 

 наборы цветных, шариковых ручек для каждого ребенка; 

 методическая и учебная литература; 

 полотенце, мыло, бумажные салфетки. 

 сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «алгоритмы» составления описательных рассказов (мнемотаблицы) 

 предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

 настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

 предметные картинки по лексическим темам. 

 игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и 

слухового восприятия. 

 шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 

 

3.5.Методическое обеспечение  

Основные требования к организации среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ООП ДО является содержательно-

насыщенной, развивающей. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

Центр литературы и грамоты включает книжный уголок, переплетный стол, уголок 

слушания и письма. Эффективное развитие и подготовка к обучению грамоте в центре 

основывается на поддержании интереса ребенка к называнию букв, высказываниям 

(дискуссия, беседа), чтению, письму. 
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В  центре литературы и грамоты осуществляется:  

• ознакомление с художественной литературой разных жанров и народов, 

произведениями русских и зарубежных писателей на русском и английском языках; 

• прослушивание сказок, стихов и песен на русском и английском языках; 

• воспитание интереса к книге, к слушанию литературных произведений, к 

самостоятельному чтению; 

• воспитание нравственности и духовности посредством ознакомления с детской 

классической литературой; 

• развитие творческих способностей посредством изготовления книг - самоделок; 

• развитие фонематического слуха, умения находить заданный звук в слове и 

определять место звука в слове; 

• содействие узнаванию ребенком букв русского алфавита; 

• обучение навыкам слияния звуков в слоги, слогов - в слова; 

• подготовка руки к письму, письмо печатными буквами на русском языке. 

 

Материально-технические условия реализации  

Учебно-методический 

комплект к программе 

Оборудование 

и оснащение 

Методический материал Средства обучения и 

воспитания 

Условия организации 

образовательной области: 

помещение, ростовая 

мебель, предметное 

оснащение отвечают 

требованиям СанПиН 

 примерная общеобразов. 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы; 

 примерная программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет», Н. В. 

Нищева 

 конспекты подгрупповых 

занятий в 

подготовительной группе 

детского сада 

 комплексно-тематическое 

планирование; 

 методические пособия по 

направлениям развития 

ребенка (конспекты 

занятий, пособия по 

развитию всех категорий 

речи, технологии развития 

ребенка);  

 

наглядно-дидактические 

пособия (игры, карточки, 

иллюстративный материал); 

рабочие тетради; 

комплекты для творчества; 

вариативные парциальные 

(авторские) программы; 

электронные 

образовательные 

ресурсы(игры). 
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Методические пособия: 

1.Примерная программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М. А. Васильевой 

2.Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

3.В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте.  

4.Пожиленко  Е.А. « Волшебный мир звуков и слов». 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

Рабочие тетради: 

1. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

2. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говориправильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Слово образование»; «Ударение» 

Плакаты: «Алфавит», «Азбука» 

Художественная литература для чтения детям 

«Центр литературы и грамоты» в групповом помещении: 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Стол, пять стульчиков, мягкий диванчик. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4. Два — три постоянно меняемых детские журналы. 

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

7. Альбомы согласно периодичности лексических тем 

9. Книжки-самоделки. 

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок 

11. Альбомы из серии «От звука к букве». 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., №32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.).  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования».  

6. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».  

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».  

8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

9. «Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»   

10. От рождения до школы Общеобразовательная программа дошкольного образования. 

[Текст] / Под ред. Вераксы,Н. Е., Комаровой, Т. С., Васильевой, М. А. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 352с.  

11. .Воробьёва Т.А. Составляем рассказ по серии сюжетных картинок. – СПб.:     

Издательский Дом «Литера», 2011.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и 

воспитания детей с фонетко - фонематическим недоразвитием. – М.: МГОПИ, 1993. 

12. .Зуева Л.Н. Занимательные упражнения по развитию речи: Логопедия для 

дошкольников. В 4-х альбомах. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. 

13.  Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 

14.  Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 

15. .Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 

16. .Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 

17. .Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч,Щ в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 

18. .Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006. 

19. .Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2 



39 
 

20. .Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [л]. – 

М.: Айрис-пресс,2006. 

21. .Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [р]. – 

М.: Айрис-пресс,2006. 

22. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука [с]. – 

М.: Айрис-пресс,2006. 

23. Нищева Н.В. Примерная адаптированная  программа коррекионно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 2014 . 

24. Нищева Н.В. Занимаемся вместе.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

25. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР. В 4-х альбомах. – 

М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2006. 

26. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001. 

27. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных 

рассказов. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

28. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Р. – М.: АРКТИ, 2004. 

29. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Л. – М.: АРКТИ, 2004. 

30. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Ль. – М.: АРКТИ, 2004. 

31. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук С, З. – М.: АРКТИ, 2004. 

32. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Ш, Ж. – М.: АРКТИ, 2004. 

33. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Приложение 1 

Психологические особенности детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявля-

ются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемо-

стью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития 

и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной 

нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой мото-

рики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные каче-

ства: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявля-

ются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции 

движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и про-

является в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза.. В воспринимаемом объекте дети вы-

деляют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 

данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, 

они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими ис-

каженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при восприятии объ-

ектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов 

(И. 16 И, Мамайчук, 1978).  

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у них наблюда-

ются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной активно-

сти, недостаточность произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций.. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении сущест-

венных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с одного 

признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций 

сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирова-

ния словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следствен-

ные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психи-

ческого развития старшие дошкольники способны строить простейшие умозаключения, 

могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления 

(его конкретно-понятийных форм).  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктвность и 

прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении информации.  

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и распре-

деления внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при освоении обра-

зовательной программы.  
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К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психоло-

гической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких харак-

теристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.  

Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам психиче-

ского развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера социальных эмоций 

в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным воз-

можностям.  

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности отрица-

тельно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они 

не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцере-

монно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются 

правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверст-

никами. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все 

структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержа-

тельная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окру-

жающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить кол-

лективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свой-

ственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана дейст-

вий, произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки 

для перехода к более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в задержке 

формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в ограниченности сло-

варного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в по-

строении связных высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познаватель-

ной деятельности и проявляются в следующем:  

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

 низкая речевая активность;  

 бедность, недифференцированность словаря;  

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизмене-

ния, синтаксической системы языка;  

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

 неполноценность развернутых речевых высказываний;  

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.  

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуж-

дения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании 

систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, за-

трудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР 

часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необхо-

димость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информа-
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ции, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует вы-

явления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий.  

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социо-

культурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным специализи-

рованным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо проявля-

ется форма задержки психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведе-

ния, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, 

в наличии патохарактерологических реакций. Однако такие поведенческие особенности 

могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-органического генеза, хотя при этом ва-

рианте ЗПР у детей на первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и 

речи.  Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Кроме того, группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, 

также посещают дети с педагогической запущенностью, у которых нет отклонений со 

стороны ЦНС, достаточно развиты познавательные способности, но возрастной потенциал 

психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и представлений об 

окружающем.  

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи. эмо-

ционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к школьному обучению. Важно уметь определить 

характер и степень выраженности перечисленных нарушений, которые препятствуют 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования, заложенных в ФГОСДО.  

 
 

 
 

Приложение 2 

Характеристика детей с ринолалией. 

 

Ринолалия - это речевое нарушение, выражающееся в расстройстве артикуляции и 

фонации звуков речи. Для ринолалии характерно патологическое изменение 

резонирования носовой полости во время фонации, следствием чего является назальность 

речи. 

 Зачастую, речевые нарушения вследствие ринолалии, оказывают влияние на 

психологический аспект жизни ребенка, в особенности на личностное становление. 

Специфическая речь часто является причиной, при которой ринолалик ощущает 

дискомфорт в коллективе, при общении с другими людьми. Речь - это главное 

коммуникативное средство, а нарушенная речь создаёт затруднительные условия при 

общении ринолалика в группе. Их деятельная активность является абсолютно 

полноценной, так как ринолалия не оказывает никакого влияния на умственные 

способности. Тяжесть нарушений речи у лиц с ринолалией зависит от совокупности 

структурных и функциональных изменений и в немалой степени - от социально - 

психических условий развития ребенка. 

Степень нарушения психических процессов у детей при ринолалии зависит двух 

основных причин: 
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а) степени развития; 

б) наличие синдромальных нарушений по типу олигофрении. 

Отмечено, что у детей с незначительным дефектом речи, вторичные невротические 

психические процессы относительно сохранны и не нарушают адаптацию детей в семье, а 

также в дошкольном и школьном коллективах. При выраженной степени дефектов речи 

отмечается серьезное нарушение психических процессов. 

В результате длительной и хронической астенизации у детей с открытой ринолалией 

наблюдается неустойчивое и рассеянное внимание. Из-за этого страдает познавательная 

деятельность. Также снижается объем вербальной памяти. Медленнее протекает процесс 

запоминания, долговременная память непрочная. Зрительная память обычно не 

нарушается. Из-за речевого недоразвития наблюдается недостаточность словесно-

логического мышления. Затрудняется восприятие учебного материала. Выражено 

нарушение эмоционально - волевой сферы. 

Ярко-выраженное расстройство речи ребенка сильно влияет на функцию общения в 

коллективе. У ребенка ограничиваются социальные контакты, а кроме того, снижается 

речевое развитие. 

Таким образом, результатом всех перечисленных нарушений является формирование 

специфического поведения при общении со сверстниками, при котором часто у детей 

наблюдается замкнутость, а также сопутствующие реакции, такие как: застенчивость, 

раздражительность, низкая самооценка, неадекватное реагирования на различные 

ситуации. 

В дальнейшем, мероприятия, направленные на социально-педагогическую адаптацию 

ребенка с ринолалией зависит от адекватной психолого-педагогической помощи, а также 

от характера семейных отношений. 

По мнению многих исследователей, разговорная речь детей с ринолалией содержит 

только половину всей необходимой информации, по сравнению со здоровыми детьми. 

Поэтому детям в 2 раза сложнее передать то, что они хотели бы сказать сверстнику или 

взрослому человеку. 

При закрытой ринолалии из-за непроходимости носовой полости, ребенок вынужден 

дышать ртом, что ведет за собой частые вирусные и простудные заболевания. Такие дети 

соматически ослабленные, часто болеющие. Поэтому со стороны родителей высока 

вероятность гиперопеки, а, следовательно, неправильное воспитание и формирование 

негативных черт личности. Психическое развитие может иметь норму, а может и 

отклоняться. После оперативного вмешательства ребенок может чувствовать себя 

неуверенно, быть запуганным, нервным. 

При ринолалии наблюдаются качественные изменения речевой деятельность, то есть ее 

развитие происходит с опозданием. Если говорить о речи носящей эмоциональный окрас, 

то она развивается нормально, в экспрессивной речи замечаются некоторые изменения. У 

больных отмечается невнятность речи, часто их слова и предложения трудно разобрать 

другим людям, это объясняется своеобразным звучанием и артикуляцией людей 

страдающих ринолалией. 

Из-за дефектов полости рта (неправильного положения языка) согласные звуки 

произносятся с изменением положения кончика языка и при активной лицевой мимики. 

Подобная артикуляция встречается и при произношении других звуков. Для многих 

людей страдающих ринолалией произношение согласных букв вызывает немалое 

затруднение. Это объясняется тем, что они не могут произносить согласные звуки верхней 

позиции, из-за невозможности осуществления необходимой преграды у альвеол и верхних 

зубов. Речь идет о верхних согласных: т, д, л, ч, ш, щ, ж, р; и нижних согласных: с, ц, з, 

которые произносятся одновременно с выдохом. По этой причине шипящие и свистящие 

звуки у людей с ринолалией имеют специфическое звучание. Такие гласные как - к и г, 

часто отсутствуют. Произношение гласных букв осуществляется при выдохе, и отличается 

пассивной артикуляцией губами. Однако гласные буквы наряду с согласными 
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произносятся с характерным выраженным носовым оттенком. Как правило, их 

артикуляция отличается от стандартной, и соединение букв друг с другом приобретает 

нечеткость. Для людей страдающих ринолалией подобная артикуляция является основной 

двигательной характеристикой в произношении звуков, и имеют смысловое и 

различительное значении речи, которые необходимы при каждодневном речевом 

общении. 

Большинство произносимых звуков при ринолалии, при слуховом восприятии, кажутся 

дефектными. Окружающие воспринимают такую речь как храпящую с ярко выраженным 

носовым оттенком. Все глухие звуки слышатся как приближенный к звуку х, а звонкие 

приближены к фрикативным звукам (губные и зубные приближены к звуку м, а, 

переднеязычные к звуку - н, с слабо заметным изменением в звучании). Бывают случаи, 

что при ринолалии артикулемы максимально приближены к норме, но при этом 

произношение звуков все равно является дефектным, поскольку дыхание при речи 

нарушено и сопровождается сильным напряжением мышц лица, что оказывает влияние на 

воспроизведение звука. При рассмотрении структуры речевой деятельности первичным 

звеном нарушения речи при ринолалии считается фонетико-фонематический дефект. 

Главенствующим звеном считается нарушения фонетического воспроизведения речи. 

Данный дефект ощущается при формировании лексического и грамматического 

построения речи, но сильные изменения заметы в тех случаях, когда ринолалия сочетается 

с каким-либо другим речевым нарушением. 

Приложение 3 

Психолого-педагогическая характеристика речи дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 

 

Воспитанники групп с ТНР - это дети до трех лет с ЗРР и  дети от трех до семи-восьми лет 

с ОНР  различного генеза (по клинико-педагогической классификации). Задержка 

речевого развития ставится после комплексного обследования специалистов детям до 3-х 

лет, если имеются отставания в речевом развитии от установленной нормы: у них не 

сформирован минимальный словарный запас слов, они не говорят предложения с 

употреблением больше 3-4 слов, не используют прилагательные и наречия, мало задают 

вопросов. Речь ребенка с ЗРР больше напоминает лепетание и звукоподражание. Дети с 

ЗРР осваивают необходимые речевые навыки так же, как и дети без проблем в речевом 

развитии, но в более поздние сроки. У них позже, чем положено в среднестатистические 

сроки, появляется речь, и развивается она медленнее, чем у других детей. ЗРР отражается 

на формировании всей психики ребенка. Она затрудняет общение ребенка с 

окружающими, препятствует правильному формированию познавательных процессов, 

влияет на эмоционально-волевую сферу. Если проблемы с речью у ребёнка остаются и в 

дальнейшем, используется уже другой термин: общее недоразвитие речи разного уровня.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики.  Речевая недостаточность при ОНР у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Р.Е.Левина, 

Филичева Т. Б).  Характеристика первого уровня речевого развития  Активный словарь 

детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированы.   



45 
 

     Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол- ли, дедушка -- де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словам (петух - уту, киска - тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей - ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 

звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями 

речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных 

частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 

колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку 

стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего 

сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук - жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто 

заменяют названиями предметов (открывать - дверь) или наоборот (кровать - спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой - открой) 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развитии шире активного, однако, 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют: на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня). Фразовая речь у детей 

первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту - папа 

уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 

слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой 

анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Характеристика второго уровня речевого развития Активный словарь детей расширяется 

не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка 

предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается 

жестом (слово чулок и жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 

не (помидор - яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются и попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по 

временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 
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употребляются в основном в именительном, падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 

3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы 

могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, 

бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например: Витя елку иду). В речи 

детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например: мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 

детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются 

или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти  нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (на пример, при 

составлении предложения по картинке: на ... на ... стала лето ... лета ... лето). Способами 

словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они 

начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах, Однако, в их речи ещё очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их 

пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 3вукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаше оказываются звуки [С], [С], 

[3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность, звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой 

структуры слов, но слоговой состав этих слов является диффузным. Они правильно 

передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время, 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза – вая) Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно - кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков:  звезда – 

вида.   

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова – ава, коволя. Искажения в 
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трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырёх-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. - Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть). Характеристика речи  третьего уровня развития На фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих 

обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, 

вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того, 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник - героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить – кормить). Замены слов происходят как 

по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов - величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с 

помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало - 

зеркалы, коnыто - копыты). Склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 'сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с полА, по ствОлу); неразличение видов 

глагола (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже – 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 
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Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем, образование слов является неправильным (садовник – садник). Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное 

слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] -[Ц]). В 

активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинноследственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел меся.). У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют.  Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, 

но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные, отношения. Характеристика речи 

четвертого уровня развития. 

В речи четвертого уровня речевого развития, отсутствуют грубые нарушения 

звукопроизношения, но при этом наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь – 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (nотрной - портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка - 

табуретка), реже – опускание слогов (трехтажный - трехэтажный). Среди нарушений 

фонетико-фонематического характера наряду с полной несформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в 

нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений 

(кактус, вьюн), профессии людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья – березки, 

елки, лес).  При обозначении действий и признаков предметов дети используют сходные 

названия (прямоугольный - квадрат, перебежал - бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), и неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом - 

большой, смелый мальчик – быстрый.  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 
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отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - 

маленький), пространственную противоположность (далеко - близко), оценочную 

характеристику (плохой - хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег - хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность - нежадность, вежливость; вежливость - злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость - немолодость; парадная дверь 

- задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют 

названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 

(домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов (гнездко - гнездышко), суффиксов единичности (чайка - чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть). В грамматическом оформлении речи 

детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют 

место нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и 

маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными 

(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для 

детей четвертого уровня речевого развития представляют  конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил 

далеко - чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я пообежал, куда сидел щенок - где 

сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка - увидели 

котенка – увидели котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические формы 

языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему 

с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения.  

 


