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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 

      Актуальность реализации содержания образовательной Программы. 

     Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 

Однако в последнее десятилетие произошли большие изменения в образовательных 

структурах. Появление компьютеров, мобильных телефонов изменило формы 

общения.  Дети меньше разговаривают и играют во дворе, больше взаимодействуют 

с компьютером, по телефону. Наблюдается меньше общения посредством звука и 

больше посредством буквы. Изменились глубина, количество и структура дефектов 
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речи. Нарушены не только звуки, фонетико-фонематическое различение звуков, но 

и грамматика, и связная речь. Помимо всего этого, дети с речевыми проблемами 

имеют психологические особенности: 

-Дефицит внимания; 

-Низкий уровень развития самоконтроля. 

-Низкий уровень познавательной активности. 

-Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность. 

-Особенности зрительно-пространственного восприятия. 

-Низкий уровень мотивации к обучению. 

     Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. Этим и 

обусловлена значимость написания рабочей программы, применение которой 

поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 

образовательную программ, позволит своевременно помочь детям в преодолении 

всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации. 

     Рабочая программа по коррекционной работе в логопедической группе, для детей 

пяти и шести лет с речевыми нарушениями (далее –Программа) разработана в 

соответствии  с образовательной программой дошкольного  учреждения, с учетом 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и программы «Примерная адаптированная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной.  

      Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

логопедической группы 5-6 лет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида детский  сад №10 (Далее 

МБДОУ)  

    Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989; 

 Конституция РФ; 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" от 28.09.2020 г. N 28; 
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 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"( с дополнениями и изменениями от 

24.-3.2021г) 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Лицензия муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №10 на осуществление 

образовательной деятельности Серия 61Л01 №0000133 регистрационный № 

2876 от 04.10.2012г; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №10. 

 Примерная адаптированная основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи"  под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной.  

  Разработанная рабочая Программа представляет собой интеграцию 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

дополнительной программы дошкольного образования « Примерная 

адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В. Лопатиной (на 2 года) и  

общеобразовательной программы МБДОУ. 

     Программа предусматривает взаимодействие всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во 

всех образовательных областях строится с учетом особенностей речевого и общего 

развития детей с речевыми нарушениями, предполагает комплексное 

педагогическое воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

    Коррекционно-педагогический процесс в логопедической группе для детей с 

нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и 

индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, (5-6 лет), 

объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических 

нарушений речи, обусловленных не сформированностью или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития.  
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     Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия.  

     Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте от 5 до 6 лет, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи и  

предусматривающей взаимодействие всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников, направленных на позитивную социализацию, личностное развитие, 

выравнивание речевого развития, развитие инициативы и творческих способностей 

ребёнка, на основе сотрудничества со взрослыми и  сверстниками, в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи 

Программы: 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевого развития первого года обучения.  

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей (законных представителей) 

в рамках речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

       Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 

специфических принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 

ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие. 
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Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - 

логопеда, музыкального руководителя, медицинского работника МБДОУ, 

воспитателей. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не 

тем что этот этап является подготовкой последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребёнка всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение детского развития.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом  содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребёнка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности 

с учётом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка (Л.С.Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребёнка. 

В данной группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все 

специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности 

детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и 

неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового  и 

зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные 

программой МБДОУ, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей.  

    Программа предназначена для детей с первым, вторым, третьим и четвёртым 

уровнем речевого развития от 5до 6 лет в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи.  
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    Характеристика возрастных особенностей детей 5-6лет. (в         

общеобразовательной группе).                                                                                             

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие 

прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее 

выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют 

лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в 

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам 

совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

 Познавательно-речевое развитие  Общение детей выражается в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  В познавательной 

деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных 

по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно 

могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 
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непроизвольного  к произвольному вниманию.   Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 4, 6 сгибов); из 

природного материала.  

    Социально-личностное развитие  Дети проявляют высокую познавательную 

активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их 

речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре.  В игровой 

деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя 

тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в 

выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 

сверстников. В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование 

и самооценивание трудовой деятельности.   

    Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности 5-6 

летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных 

линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это 

возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети 
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успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция 

на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося 

слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. 

Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

    Характеристика возрастных особенностей детей старшей группы 

компенсирующей направленности (5-6лет). 

    ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным  

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие  

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико- 

грамматического). 

    Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в 

тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы.  

    Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными 

речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной 

определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. 

Связная (монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения 

приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, 

вообще, полностью отсутствует. Все указанные отклонения в развитии речи 

самостоятельно не преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких 

детей можно обеспечить только при условии использования системы 

коррекционных мероприятий, предусматривающих формирование речевой 

практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и 

обобщения. 

    Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная 

группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные 

категории детей: 

-дети с моторной и сенсорной алалией; 

-дети с задержкой речевого развития как симптом задержки психического развития; 

-дети с дизартрией; 

-дети с задержкой речевого развития невыраженной этиологии.  

    Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 

речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Выделяют три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый–ОНР 1 уровня; 
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2. средний–ОНР 2 уровня; 

3. более легкий–ОНР 3 уровня. 

4. легкий -ОНР 4 уровня. 

    Общее недоразвитие речи  I уровня.  

    Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 

четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который 

включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова -звукоподражания («би-

би»), либо лепетные слова (фрагменты полного развернутого слова, например, 

«уту» вместо «петух»). Эти звуковые компоненты сопровождаются мимикой и 

большим  количеством жестов. Также много слов диффузного значения: одно слово 

имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с помощью чего 

передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное 

значение. Иногда один и тот же предмет называется различными словами. 

    Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет названием 

предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая 

структура слов, воспроизводится как правило, односложная структура , реже 

двусложная. 

    Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая  

сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне  

речевого развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный 

словарь шире активного, но понимание речи все же ограничено ситуацией. 

Грамматический строй речи практически не сформирован. Словоизменение и 

словообразование отсутствует. Появляется  

фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического оформления, 

связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью 

отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

     Общее недоразвитие речи  II уровня. 

     На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У 

детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в 

речи детей наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо 

«чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много  

смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много 

аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую 

речь. Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов 

предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. 

Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет 

падежные беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-

падежные конструкции воспроизводятся неправильно. Например:  

«Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и союзы 

используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые 

нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое количество 

аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; прилагательные 



11 
 

употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер. У детей усвоены 

только простые формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его 

практически нет, кроме  уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым 

уровнем речевого недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все. 

Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне 

слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-

три слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов 

со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо 

«звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. 

Правильно произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, 

наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического 

развития  

ребенка. 

    Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается 

неполным, т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно.  

    Общее недоразвитие речи III уровня. 

    Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более  

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения 

произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются во всех формах 

связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на заданную тему). Есть 

неточности употребления многих слов, вербальные парафазии.  

    Имеется не сформированность семантических полей. В активном словаре 

присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных 

предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются 

преимущественно простые распространенные предложения. Возникают большие 

трудности при употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается 

недостаточная сформированность и неточная дифференциация форм 

словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, 

которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование 

существительных и прилагательных в среднем роде, употребление сложных 

предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в 

сложноподчиненных предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм 

фонематического анализа и синтеза.  

Выражены нарушения в овладении чтением и письмом.  

    Таким образом, натретьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются 

при построении  произвольной фразы. 

    Общее недоразвитие речи IVуровня. 

    IV уровень характеризуется отсутствием нарушений звукопроизношения, а  
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имеет место лишь недостаточно четкое различие звуков в речи. Эти дети допускают 

перестановки слогов и звуков, сокращения согласных при стечении, замены и 

пропуски слогов в речевом потоке. У них недостаточно внятная дикция, вялая 

артикуляция, «каша во рту». Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по значению («Мальчик чистит метлой двор» –вместо «Мальчик подметает 

метлой двор»), в смешении признаков («большой дом» вместо «высокий дом»). В 

грамматическом оформлении речи детей данной категории отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа («дети увидели медведев, воронов»). Имеют место 

нарушения согласования  прилагательных с существительными («Я раскрашиваю 

шарик красным фломастером и красным ручком»). Но все ошибки детей, которые 

можно отнести к 4 уровню речевого развития при ОНР, встречаются в 

незначительных  колличествах и носят непостоянный характер. Причем, если  

 предложить детям сравнить верный и неверный ответы, то ими будет сделан  

правильный выбор. 
   
    В старшую группу компенсирующей направленности МБДОУ детского сада № 10 

решением территориальной  ПМПК были зачислены 17 человек из средних групп 

ДОУ . 

       В 2021-2022 уч. гг они будут посещать старшую группу компенсирующей 

направленности 

 

всего 

детей 

мальчики девочки группа здоровья 

 

заключение(Т) ПМПК  

 

I II III Предоставление специальных 

условий обучающемуся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Адаптированная 

основная образовательная 

программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

17 8 9 8 5 4 
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1.2. Планируемый результат освоения Программы, детьми (5-6 лет) 

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

девочки,мальчики

девочки

мальчики

группы здоровья

1

2

3
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 развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи;  

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 

 

 
   2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

        2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями  развития  ребёнка,  представленные в пяти образовательных 

областях. 

        2.1.1. В соответствии с ФГОС ДО раскрыто содержание образовательных 

областей. Реализация их направлена на  всестороннее развитие личности.  Дети 

шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

 Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.  

  Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями.  

 Изображение человека становится более детализированными, 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

  Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
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имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

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

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

конструирования:  

 от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

 от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ).  

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

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

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположное признаков.  

  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление, дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 

группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.  
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 Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  

  Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

   Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от не произвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

  Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

   Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

   Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца.  

  Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

2.1.2.  Образовательная деятельность по коррекции  нарушений речи детей  5-6 

лет. 

Образовательная деятельность по коррекции речи детей предусматривает 

выравнивание речевого развития дошкольников, позитивную социализацию, 

личностное развитие. Исходя из этого, содержание образовательной деятельности 

по коррекции тяжелых нарушений речи  дошкольников представляет следующее 

содержание рабочей программы. 

    Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

(В соответствии с возрастом детей и мониторинга на начало учебного года) 
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1. Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности.  

2. Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

3. Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, женского и 

среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических 

форм прилагательных, предложных конструкций.  

4. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).  

5. Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи,  

где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

6. Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- 

за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по 

картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

7. Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», 

«Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов 

со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

8. Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за, по-, 

пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в 

клетку, перелетает через клетку»).  

9. Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

10. Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

    Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи. 

(В соответствии с возрастом детей и мониторинга на начало учебного года) 
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1. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств.  

2. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой 

на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

3. Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два,три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

4. Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

5. Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — 

слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый 

— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

6. Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

7. Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению 

смысла поговорок. 

8. Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — 

ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

9. Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово-сочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 
 

    Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

(В соответствии с возрастом детей и мониторинга на начало учебного года) 

 

1. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом).  

2. Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

3. Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода 

и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного 

вида.  

4. Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, 

причесывает — причесывается). 

5. Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. 

6. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 
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7. Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов 

со значением местоположения и направления действия. 

8. Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

9. Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно- ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

10. Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

11. Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

12. Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с  

суффиксом -и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —

медвежий.  

13. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, беленький). 

14. Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и 

аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) 

способом. 

15. Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, 

наиболее высокий) способом. 

16. Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

17. Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка,черноглазый, 

остроумный). 

18. Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамма- 

тических форм слова и словообразовательных моделей. 

 

    Формирование синтаксической структуры предложения.  

(В соответствии с возрастом детей и мониторинга на начало учебного года)  

 
 

1. Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

2. Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 
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Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в 

детский сад.). 
 

    Формирование связной речи. 

(В соответствии с возрастом детей и мониторинга на начало учебного года)  

 

1. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, 

на темы из личного опыта). 

2. Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.  

3. Обучение детей элементов творческого рассказывания на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний.  

4. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста.  

 

    Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

(В соответствии с возрастом детей и мониторинга на начало учебного года)  

 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.  

2. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

3. Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

4. Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного 

в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в 

слове). 

5. Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

6. Совершенствование фонематических представлений.  

7. Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

8. Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

9.  Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

10. Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

11. Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать 
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гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; 

составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 

односложные слова (сыр, дом). 

12. Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков.  

13. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных 

звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

14. Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

 

    Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

(В соответствии с возрастом детей и мониторинга на начало учебного года)  

 
 

1. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений.  

2. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений.  

3. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

4. Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

5. Формирование речевого дыхания.  

6. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

7. Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 
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    Обучение грамоте. 

(В соответствии с возрастом детей и мониторинга на начало учебного года)  

 

1. Формирование мотивации к школьному обучению. 

2. Знакомство с понятием «предложение».  

3. Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

4. Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

5. Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в начале предложения. 

6. Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С  (без употребления алфавитных названий).  

6. Обучение графическому начертанию печатных букв. 

7. Составление, печатание и чтение: 

  - сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

  - сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

  - сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

  - односложных слов по типу СГС (КОТ), 

  - двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

  - двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

   8. Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков детей, имеющих проблемы речевом развитии.  

        Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и речевом 

развитии;  

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

     -   Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-

тематическом планировании.  

  При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить 
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со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках 

изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний.  
 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

      Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации, во время общения между сверстниками или со взрослыми. 

Содержание такого общения должно интересовать и вовлекать воспитанников в 

различные действия, таким образом стимулируется речевое развитие, которое 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 
 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская    деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

 

Физическое развитие Физкультурное занятии Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 
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Интегративная 

деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов видеофильмов,  

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность  взрослого и детей  тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 
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Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская    деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

  

  
 

   Формы организации  занятий 

по коррекции тяжелых нарушений речи детей 

- индивидуальная; 

- групповая. 

   На первом году обучения 5-летние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей 

группой. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения 

логопедических занятий, а также частично и воспитательских, целесообразно, 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития.  

    Предусматриваются следующие виды логопедических занятий: 

-занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи; 

-занятия по формированию произношения. 
 
 

    2.3. Особенности образовательной деятельности.   

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную 

деятельность в соответствии с его рекомендациями.  
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» и 

«Социально – коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель- 

логопед. Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом особенностей развития детей с ОНР. Воспитатели организуют 

работу по формированию у дошкольников целостной картины мира и расширению 

кругозора, координируют познавательно-исследовательскую деятельность, 

работают над развитием навыков конструирования и математических 

представлений. В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» работой руководят воспитатели при условии, что другие специалисты 

подключаются к его работе. Все специалисты ДОУ под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели при обязательном участии остальных педагогов.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией взаимодействия специалистов и 

родителей дошкольников.  

В  группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

его цель - выравнивание речевого и психофизического развития детей. Программа 

предусматривает то, что все педагоги должны следить за речью детей и закреплять 

речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. Все специалисты ДОУ под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Коррекционная работа  осуществляется на подгрупповых и индивидуальных 

занятиях.                                                                                                                    

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3 – 4 

детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляются: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

 выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне 
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осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать 

каждый артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая 

слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

 закрепление автоматизации навыков правильного произношения, имеющих в 

речи детей звуков; 

 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. При условии одновременной постановки нескольких звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет возможность 

подготовить детей к фронтальным занятиям. 
 

      

    2.4. Технологии, используемые в работе с детьми по коррекции речи.  

    Педагогическая технология - это последовательная, взаимосвязанная система 

действий педагога, направленных на решение педагогических задач, или 

планомерное последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 

педагогического процесса.  

   Основным направлением логопедического воздействия является развитие речи, 

коррекция и профилактика её нарушений. В процессе логопедической работы я 

использую следующие современные технологии. 

Личностно-ориентированные технологии: 

1. Педагогика сотрудничества 

2. Гуманно-личностная технология  

    Технология педагогики сотрудничества лежит в основе осуществления работы с 

родителями воспитанников логопедической группы (непременными участниками 

образовательного процесса) 

    Здоровьесберегающие технологии – основные формы работы на коррекционных 

занятиях: 

   Артикуляционная гимнастика является неотъемлемой частью занятий, регулярное 

ее выполнение помогает: улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их 

иннервацию; улучшить подвижность артикуляционных органов; укрепить 

мышечную систему языка, губ, щёк; уменьшить спастичность (напряжённость) 

артикуляционных органов. 

   Неотъемлемая часть оздоровительного режима – дыхательная гимнастика, 

способствующая развитию и укреплению грудной клетки. Упражнения 

дыхательной гимнастики направлены на закрепление навыков диафрагмально – 

речевого дыхания (оно считается наиболееправильным типом дыхания). Ведётся 

работа над развитием силы, плавности, длительности выдоха. Кроме 

оздоровительного значения, выработка правильного дыхания необходима для 

дальнейшей работы над коррекцией звукопроизношения. 

   Чем выше двигательная активность ребёнка, тем интенсивней развивается его 

речь. Оздоровительные паузы – физминутки, проводятся в игровой форме в 

середине занятия. Они направлены на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание 
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быстроты реакции на словесные инструкции. Сочетание речи с определёнными 

движениями даёт ряд преимуществ для детей, посещающих логопедические 

занятия. 

   Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях уделяется 

особое внимание, так как этот вид деятельности способствует умственному и 

речевому развитию, выработке основных элементарных умений, формированию 

графических навыков. Целесообразно сочетать упражнения по развитию мелкой 

моторики с собственно речевыми упражнениями. 

   Су – Джок терапия – стимуляция высокоактивных точек соответствующих всем 

органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах. Воздействие на точки 

стоп осуществляется во время хождения по ребристым дорожкам, коврикам с 

пуговицами и т. д. На коррекционных занятиях происходит стимулирование 

активных точек, расположенных на пальцах рук и стопах ребёнка при помощи 

различных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие 

валики) 

   При систематическом проведении массажа улучшается функция рецепторов 

проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с 

мышцами и сосудами. Виды развивающего массажа, используемые в 

логопедической практике: массаж и самомассаж лица; массаж и самомассаж кистей 

и пальцев рук; массаж  язычной мускулатуры. 

   Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения детей 

управлению собственным мышечным тонусом, приёмам расслабления различных 

групп мышц. Умение расслабляться помогает одним детям снять напряжение, 

другим – сконцентрировать внимание, снять возбуждение, расслабить мышцы, что 

необходимо для исправления речи. 

   Психогимнастика помогает создать условия для успешного обучения каждого 

ребёнка. Коррекционная направленность занятий предполагает исправление 

двигательных, речевых, поведенческих расстройств, нарушение общения, 

недостаточности высших психических функций. 

    Игровые технологии 

   Специфику игровой технологии в значительной степени определяет вид 

деятельности и игровая среда: игры с предметами, словесные игры, игра-

драмматизация, игры-имитации и пр. Пронизывание игровым сюжетом всего 

занятия способствует погружению ребенка в игру и обучающая задача идет для него 

вторым планом, на фоне эмоционального подъема, повышенного познавательного 

интереса. 

Технология коллективного способа организации детей 

   Использование на занятиях: работа в парах; работа в подгруппе; командные игры;  

общая игровая цель для группы и общее стремление к её достижению.  

 

Технология модульного обучения 

   Положена в основу планирования всей коррекционной работы в группе 

(распределение материала по лексическим темам недели) – осуществляется через 
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взаимодействие всех участников образовательного процесса (ребенка, педагогов 

группы и семьи). 

Специфические педагогические коррекционные технологии. 

1. Технологии обучения связной речи. 

2. Технологии постановки звуков различны и эффективность их применения носит 

индивидуальный характер. 

3. Технологии устранения нарушений слоговой структуры слова.  

   В коррекционной работе непременно применяются разнообразные модели и 

схемы в качестве метода наглядного моделирования. 

Технология логопедического обследования 

 Содержание этапов логопедического обследования  

1) ориентировочный этап, на котором проводится сбор анамнеза и установление 

контакта с ребёнком; 

2) дифференцировочный этап, включающий в себя обследование когнитивных и 

сенсорных процессов с целью отграничения первичной речевой патологии детей от 

сходных состояний, обусловленных нарушением слуха, зрения, интеллекта;  

3) основной – обследование всех компонентов языковой системы (собственно 

логопедическое обследование: строения органов артикуляционного аппарата, 

звукопроизношения, понимания речи, фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза, просодической стороны речи у детей, слоговой 

структуры слова, лексического запаса, грамматического строя речи, связной речи);  

4) заключительный (уточняющий этап). 

1) Особенности логопедического обследования при заикании. 

2) Особенности логопедического обследования при дизартрии. 

3) Особенности логопедического обследования при ринолалии. 

Многие пробы, которыми пользуются в нейропсихологическом обследовании, 

совпадают с логопедическими приемами обследования звуковой, лексической, 

грамматической сторон речи; письма и чтения. 

 Технология коррекции звукопроизношения 

 Содержание этапов коррекции звукопроизношения 

 Технология постановки разных групп звуков.  

Выделяют 3 способа постановки звуков (впервые выделены в работах Ф.Ф. Рау): 

имитативный (по подражанию), механический и смешанный. 

 Технология коррекции звукопроизношения при дизартрии 

 Технология коррекции звукопроизношения при ринолалии  

Технология коррекции речевого дыхания 

 Технология формирования речевого дыхания при заикании 

Л.И. Белякова и Е.А. Дьякова выделяют следующие этапы работы по 

формированию речевого дыхания при заикании. 

Первый этап – Расширение физиологических возможностей дыхательного аппарата 

(постановка диафрагмально-рёберного дыхания и формирование длительного 

выдоха через рот) 

Второй этап – Формирование длительного фонационного выдоха (тренировка 

фонационного выдоха начинается с длительного звучания гласных).  
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Третий этап – Формирование речевого выдоха (здесь в упражнения вводятся слоги, 

слова, фразы.) 

 Парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

Главным результатом применения гимнастики А.Н. Стрельниковой при заикании 

является изменение стереотипа дыхания с поверхностного – ключичного на 

глубокое – диафрагмальное. 

 Технология коррекции дыхания при дизартрии (Е.М. Мастюкова, М.В. 

Ипполитова, Г.В. Дедюхина) 

 Технология коррекции дыхания при ринолалии (А.Г. Ипполитова, Н.В. 

Червякова) 

Технология коррекции голоса при различных нарушениях речи 

 Технология коррекции голоса при заикании (Л.И. Белякова и Е.А. Дьякова) 

 Технология коррекции голоса при ринолалии (И.И. Ермакова) 

 Технология коррекции голоса при дизартрии (Лопатина Л.В. и Серебрякова 

Н.В.) 

Технология формирования интонационной стороны речи 

 Технология коррекции интонационной стороны речи при заикании (Л.И. 

Белякова и Е.А. Дьякова) 

 Технология формирования интонационной выразительности речи у детей с 

дизартрией (Лопатина Л.В. и Серебрякова Н.В.) 

 Технология формирования интонационной выразительности речи при 

ринолалии (С.Ф. Иваненко) 

Технология формирования темпо-ритмической стороны речи 

 Технология коррекции темпо-ритмической стороны речи при заикании (Л.И. 

Белякова и Е.А. Дьякова, Л.И. Богомолова, Л.З. Андронова, В.М. Шкловский, Н. А. 

Чевелева и С. А. Миронова) 

 Технология коррекции ритмической стороны речи при дизартрии (Лопатина 

Л.В. и Серебрякова Н.В.) 

 Технология коррекции ритмической стороны речи при ринолалии (Г.В. 

Дедюхина) 

Технологии формирования навыков речевой саморегуляции и введения их в 

речевую коммуникацию 

 Аутогенная тренировка в системе логопедических занятий 

 Имаготерапии  в формировании навыков речевой саморегуляции  

Компьютерные технологии в коррекции речи 

    Проблемой изучения и внедрения технических средств коррекции речи 

занимались сурдопедагоги Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина и педагоги-логопеды 

Ю.Б. Зеленская, Т.П. Смирнова, Ю.О. Филатова. 

Использование компьютерных технологий в коррекции речи является современным 

и очень актуальным направлением в логопедической науке и практике. Эффект 

коррекционной работы достигается благодаря следующим возможностям 

компьютерных программ и тренажёров: 

1) визуализация всех базовых компонентов звучащей речи; 

2) режим реального времени; 
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3) стабильная обратная связь с возможностью последующего многократного 

прослушивания (слуховой контроль); 

4) игровой принцип коррекции речи; 

5) многократное дублирование необходимого типа упражнений и речевого 

материала; 

6) использование различного стимулирующего материала; 

7) работа на разных уровнях сложности в зависимости от возможностей ученика; 

8) комплексность программы по коррекции разных сторон устной и письменной 

речи детей; 

9) учёт индивидуальных психологических особенностей детей с различными 

речевыми нарушениями при помощи дополнительных настроек; 

10) одновременное осуществление логопедической работы и коррекции 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти). 

Эффективность применения компьютерных программ и тренажёров заключается 

также в следующем. Занимательность, необычность упражнений и видимый 

уровень своих достижений значительно повышает мотивацию ребёнка к 

логопедическим занятиям, его активность на них. У ребёнка появляется уверенность 

в своих силах, желание говорить правильно, развивается осознанность деятельности 

по преодолению нарушений речи, а также происходит освоение позиции субъекта 

обучения. Дети меньше утомляются, а в случае неуспеха чаще обращаются за 

помощью к логопеду. Всё это способствует перестройке взаимоотношений педагога 

и ребёнка. Эти факты позволяют говорить об оптимизации коррекционно-

педагогического процесса в целом.  

    Таким образом, использование современных здоровьесберегающих технологий, 

образовательных технологий и компьютерных технологий и  их элементов в 

комплексе способствует преодолению нарушений речи у старших дошкольников.  

2.5. Комплексно-тематическое планирование представлено в форме таблицы и 

будет являться Приложением№1  к данной Программе 

Пример 

Лексическая 

 

тема 

 Цели Связная речь Лексика Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Сад. 

Фрукты. 

Огород. 

Овощи. 

Труд 

взрослых в 

саду и на 

огороде 

Закрепить и 

расширить 

обобщённые 

представления 

об овощах, о 

сборе урожая, о 

заготовке 

овощей на зиму 

Закрепить и 

Пересказ 

описательного 

рассказа об 

овощах с 

опорой на 

схему. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

Сущ.: овощи, помидор, 

огурец, лук, морковь, 

капуста, свёкла, 

картофель, огород, грядка, 

урожай, заготовки. 

 

Пр.: спелый, сочный, 

ароматный, гладкий, 

красный, оранжевый, 

Слова 

предметы. 

Слова 

действия. 
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расширить 

обобщённые 

представления 

о фруктах, о 

сборе урожая, о 

заготовке 

фруктов на 

зиму. 

фруктах с 

опорой на 

схему. 

Пересказ 

рассказа  

«Богатый 

урожай» с 

использованием 

серии 

сюжетных 

картин. 

жёлтый, зелёный, синий, 

фиолетовый, круглый, 

овальный, длинный, 

большой, маленький. 

 

Гл.: зреть, собирать, 

убирать, заготавливать, 

выкапывать. 

 

Н.: вкусно, сладко, кисло, 

глубоко. 

Сущ.: фрукты, яблоко, 

груша, слива, лимон, 

апельсин, мандарин; сад, 

дерево, плоды. 

 

Пр.: спелый, сочный, 

ароматный, гладкий, 

красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, синий, 

розовый, круглый, 

длинный, большой, 

маленький. 

 

Гл.: зреть, собирать, 

убирать, заготавливать. 

 

Н.: вкусно, сладко, кисло, 

высоко. 
 

Сущ.: осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча. 

 

Пр.: хмурый, дождливый, 

ненастный, пасмурный, 

ясный, короткий, длинный. 

 

Гл.: идти, дуть. 

 

Н.: пасмурно, солнечно, 

ветрено, дождливо, ясно. 

 

2.6.  Работа с родителями. 
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 Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья –

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

     С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

 - социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с 

Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

-  информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 

 -    перспективно-целевые:наличие планов работы с семьями на ближайшую и  

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать 

в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения 

семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 -  потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

    В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 

 равноответственность родителей и педагогов. 
 

    На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников; 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

    Система взаимодействия с родителями включает: 
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1. ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях,  

2. анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

3. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

4. участие в составлении планов: спортивных и культурно- 

массовых мероприятий, работы родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
 

2.7.  Расписание занятий. 

дни недели распределение занятий время 

Понедельник 1.Развитие речи, основы грамотности. 

2.Физкильтура в помещении. 

3.Конструирование, робототехника. 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

15.20-15.45 

Вторник 1.Ознакомление с окружающим миром. 

2.Лепка/аппликация или ручной труд. 

3. Музыка 

8.50-9.15 

9.25-9.50 

10.00-10.25 

Среда 1.Подготовка к обучению грамоте. 

2.Рисование. 

3.Физкультура на прогулке. 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

11.00-11.25 

Четверг 1. Математическое развитие. 

2.Рисование. 

3.Физкультура в помещении. 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

15.10-15.35 

Пятница 1. Развитие речи, основы грамотности. 

2. Музыка 

9.00-9.25 

9.45-10.10 

 

Примечание: Основы науки и естествознания 1 неделя-мир природы,2 неделя-

социальное окружение; чтение художественной литературы,утренний и вечерний 

круг планируются ежедневно. 

После специально организованных занятий проводиться индивидуальная   работа с 

детьми, в соответствии с заключением (Т)ПМПК, так же формируются  подгруппы 

детей, которые в течении года могут меняться. 
 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

   3.1. Материально-техническое оснащение 

Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного 

процесса, выстраивания целостной системы взаимодействия всех специалистов, 

включенных в работу логопедической группы.  
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Методическое обеспечение.  

Настенное зеркало для логопедических занятий.  

Зеркала для индивидуальной работы (9х12).  

Лампа для дополнительного освещения над столом.  

Шкафы для пособий.  

Стол письменный канцелярский.  

Стул взрослый.  

Стол детский (для индивидуальных занятий).  

Стулья детские.  

Доска-мольберт магнитная.  

Азбука настенная.  

Дидактический материал для обследования речи ребенка.  

«Инструмент» для постановки звуков (ватные палочки, пузырьки, соска резиновая, 

соломка и пр.)  

Настольные игры лексико-грамматического содержания.  

Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания.  

Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия.  

Настольные дидактические игры на развитие связной речи.  

Схема составления предложения.  

Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые)  

Схемы обозначения звуков.  

Схемы определения места звука в слове  

Профили обозначения звуков.  

Счетные палочки  

Цветные карандаши.  

Учебное пособие «На что похожа буква».  

Предметные картинки для артикуляционной гимнастики.  

Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, 

развития фонематического слуха.  

Демонстрационные материалы по лексическим темам.  

Сюжетные картинки для развития связной речи.  

Детские книги для развития связной речи.  

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты).  

Игровые пособия для выработки воздушной струи.  

Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания.  

Картотеки пальчиковых игр, физминуток, загадок.  

Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики  

Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки.  

Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, бусы 

на леске)  
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Игрушки шумовые (погремушки, барабан, телефон, дудочка, гитара).  

Игрушки для выработки сильной воздушной струи («вертушки»).  

Фигурки животных.  

«Волшебный мешочек» с мелкими пластиковыми фигурками животных.  

Конструктор деревянный.  

    3.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания детей 5-6 лет с 

тяжелыми нарушениями речи  (ТНР). 
 

    Развивающая предметно-пространственная среда.  

    Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в речевом 

развитии обеспечивается за счет созданных организационных и педагогических 

условий:  

   во-первых, организация коррекционно-развивающей предметно-пространственной 

среды насыщена элементами, способствующими коррекции нарушенных функций. 

Коррекционный уголок (речевая зона) представляет собой специальное 

пространство, в состав которого входят стеллажи, расположенные на разном 

уровне, зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал. Игровой материал 

подбирается в нарастающей сложности и заменяется или пополняется еженедельно.  

    во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип 

формирования позиции активного участия в творении окружающей среды. 

Элементами среды, способствующими реализации данного принципа, является 

стена творчества, сменные тематические уголки, мини-кукольный театр. 

Использование полифункционального панно также позволяет детям активно 

изменять имеющуюся среду: дети моделируют содержание сюжетов в зависимости 

либо от целей занятий, либо от замыслов детей в свободной деятельности.  

    в-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи 

сопровождается дозированной и поэтапной помощью взрослого (родителя, 

логопеда, воспитателя), помогающего реализовать систему вхождения ребенка в 

творческий поиск.  

   В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие 

специфические региональные особенности культуры, декоративно-прикладные 

промыслы с элементами фольклора. Все это позволяет ребенку идентифицировать 

себя с определенной культурой не только в «большом», но и в малом социуме, 

воспитывает патриотизм, любовь к малой Родине.  
 

    3.3. Режим дня 

 Режим дня в холодный период  года детей 5-6 лет 

в старшей  группе компенсирующей направленности № 2  «Умники и умницы»                             
 

 

  7.00 - 8.25 Прием детей, игровая деятельность, самостоятельная              

деятельность,  дежурство, утренняя гимнастика. 

8.25 - 8.50       Подготовка к завтраку , дежурство, завтрак. 
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8.50 - 9.00        Игровая деятельность, подготовка к непрерывной     образовательной 

деятельности.     

9.00- 10.50     Занятия. 

10.00 Второй завтрак ( фруктовый сок) 

10.50-12.30 Прогулка: деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла; игровая деятельность, закаливающие мероприятия; трудовая, 

индивидуальная, самостоятельная деятельность; наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки в природе и при знакомстве с явлениями общественной жизни в 

соответствии с планом. 

12.30-12.40  Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.40-13.10   Подготовка к обеду, обед. 

13.10-15.00   Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.25  Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. Полдник. 

15.26-15.40  Подготовка к занятиям (коррекционная работа) 

15.40-16.30 Игровая деятельность, самостоятельная деятельность,  занятия. 

16.30-18.00     Подготовка к прогулке. Прогулка: деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла; игровая деятельность, закаливающие 

мероприятия; трудовая, индивидуальная, самостоятельная деятельность; 

наблюдения в природе и явлениями общественной жизни в соответствии с планом. 

 18.00 -18.20     Возвращение с прогулки, игровая деятельность. 

18.20-18.30       Подготовка к ужину, ужин. 

18.30-19.00       Вечерняя прогулка, игровая деятельность, уход детей домой. 

 

Режим дня в теплый период года детей 5-6лет 

в старшей группе компенсирующей направленности № 2  «Умники и умницы»                             

 

                               

7.00 - 8.25  Прием детей на свежем  воздухе, игровая деятельность , самостоятельная 

деятельность, наблюдения. Утренняя гимнастика. 

8.25 - 9.05   Возвращение с прогулки подготовка к завтраку , дежурство, завтрак.  

9.05- 9-15    Игровая деятельность, подготовка к прогулке  

9.15-12.25  Прогулка: деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла; игровая деятельность, закаливающие мероприятия; трудовая, 

индивидуальная, самостоятельная деятельность; наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки в природе и при знакомстве с явлениями общественной жизни в 

соответствии с планом. 

10.00            Второй  завтрак  ( фруктовый сок) 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.40-13.10   Подготовка к обеду, обед. 

13.10-15.00  Подготовка ко сну, дневной сон. 
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15.26-15.40  Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  Полдник. 

15.25-17.50 Подготовка к прогулке. Прогулка: деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла; игровая деятельность, закаливающие 

мероприятия; трудовая, индивидуальная, самостоятельная деятельность; 

наблюдения в природе и явлениями общественной жизни в соответствии с планом.                   

17.50- 18.00               Возвращение с прогулки, игровая деятельность.  

18.20-18.30                Подготовка к ужину, ужин. 

18.30-19.00               Вечерняя прогулка, игровая деятельность, уход детей домой.  

 

             3.4. Региональный компонент. Традиции группы,  праздники, мероприятия. 

      Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, 

климатических и национально-культурных традиций Донского края, 

включающий следующие компоненты:   

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная 

сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, 

желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- эстетический компонент- эмоциональное восприятие объектов культуры, 

мира живой и неживой природы Донского края; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, 

выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении.  

- Содержание регионального компонента обеспечивается региональной 

программой «Родники Дона» -Р.М.Чумичева и др. 

 

Цель    программы:    развитие   у   дошкольников   ценностного отношения к 

культуре и истории родного края, создание условий открытия ребенком 

личностных смыслов как культурно-эмоциональных переживания. 

Задачи,  реализуемые  программой, строятся  в зависимости от целей и форм 

организации деятельности детей и решаются включением адекватного    механизма    

социокультурной    модели    образовательного процесса     (разработанного     Р.М.    

Чумичевой)     Задачи, реализуются соисполнительским     механизмом,    

ориентированы     на восприимчивости, произведений      искусства  родного   края   

(изобразительного   искусства,  литературы, музыки, архитектуры, скульптуры) 

ценностей заложенных в них, открытие личностных смыслов: 

1 .Овладение специфическим языком искусства, знаками исимволами, 

заложенными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой основой 

произведения. 

2.Развитие     эмоционально-эстетической     сферы     ребёнка ценностных 

отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости  к красоте 
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произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора, 

развитием гаммы эмоционально-эстетических проявлении (восторга, восхищения, 

радости и т.д.). 

3.Развитие   духовно-ценностного   ядра   личности   ребёнка,   его внутреннего 

"Я": познавательно-эстетических интересов и способное к» умение творчески 

воспринимать искусство родного края и реализовывать в нём, создание условий для 

открытия ребенком личностных смыслов. 

               4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю. 

Обогащение словаря 

Ввести в словарный запас детей существительные, обозначающие: 

- казачьи чины (атаман, есаул, казак); 

- названия мест (станица, дуван, насека, курень, хутор, майдан); 

- названия предметов, действий, признаков (порт, плот, шхуна, мачты, колок, 

бредни, переметы, вентеря, сапетки, шпоры, пяльцы) 

Знакомство с донским фольклором 

Познакомить с пословицами и поговорками донских казаков. Учить понимать 

главную идею высказываний, мудрость народа. 

I квартал 

Для устной передачи: 

сказки казаков-некрасовцев (под редакцией С.Паршинова) "Лисица-девица и 

Котофей Иванович", "Кочеток и охотник". 

Для чтения: 

сказки, записанные на Дону (составитель Т.И.Тумилевич) "Бисеринка", "Про 

царскую дочь и пастуха"; Н.Доризо "Дон"; Т.Королев "Осень"; Н.Ионцев "Волна и 

ветер". 

Для заучивания наизусть: 

А.Сафронов "Здравствуй, Дон".  

П квартал 

Для рассказывания детям: 

сказки, записанные на Дону (под редакцией Т.И.Тумилевича) "Иван Светильник", 

"Про царскую дочь и пастуха". 

Для чтения: 
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Н.Абрамцева "Ну, что ты, пашня!", Е.Соколов "Зимний одуванчик", А.С.Пушкин 

"Казак", И.Федоров "Откуда Дон берет начало". 

Для заучивания наизусть: 

Б.Куликов "Как у нас на Дону". 

III квартал 

Для устной передачи: 

сказка "Змея и рыбак" под редакцией С.Паршинова; Т.И.Тумилевич "Ванюшка и 

баба Яга", "Про сына купца и дочь сапожника", "Танюша и мачеха", "Глупец и 

жеребец". 

Для чтения: 

сказки под редакцией Т.И.Тумилевича "Казак и лиса"; Б.Куликов "Прекрасен мой 

казачий край"; А.С.Пушкин "Дон". 

Для заучивания наизусть: 

Б.Куликов "Земля донская". 

К концу года дети должны уметь: 

- выразительно читать стихи наизусть; 

- знать имена донских поэтов, писателей. 

 В соответствии с требованиями Стандарта, в Программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно- 

творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе 

кружков и студий по интересам. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых.  

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения.  

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и  

умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 
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Праздники.  

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.  

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность.  

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество.  

Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Примерный перечень традиционных развлечений и праздников: 

Сентябрь –«День знаний». 

Октябрь –«Осень», «Праздник Покрова на Дону» 

Ноябрь –«День народного единства», «День матери». 

Декабрь –«Новый год», «Зима». 

Январь – «Рождество», «Калядки» 

Февраль –«День защитников Отечества». 

Март –«Международный женский день 8 марта». 

Апрель –«Весна». «Конкурс чтецов «Весна-красна» 

Май –«День Победы». 

Июнь –«День защиты детей», «День России». 

Июль –«День семьи, любви и верности». 

Август – «День Государственного флага РФ» 
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