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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

коррекционно – развивающей работы для детей с нарушениями речи 5-7 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада «Дюймовочка», разработана в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации. 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Дюймовочка». 

Программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно- 

развивающей работы для детей с нарушением речи в возрасте от 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

1.1. Цели и задачи коррекционного обучения 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы 

для детей с нарушениями речи 5 – 7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников. 

Задачи: 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 



4  

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с нарушением речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие грамматически правильной связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие коммуникативности, успешности в общении; 
- формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога- 

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Основные подходы к формированию Программы: 
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Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и к ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.3. Особенности воспитанников ДОУ с нарушениями речи 

Основными участниками реализации адаптированной образовательной 

программы являются: воспитанники ДОУ, родители (законные представители), 

учитель – логопед, воспитатели групп и специалисты ДОУ. 

Реализация программных задач в группах осуществляется следующими 

специалистами: учитель - логопед; воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико- 

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 
- особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. 
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На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных 

и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

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

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

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

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы: «Да пить моко» – дай пить молоко; «баска атать ника» 

– бабушка читает книжку; «дадай гать» – давать играть; «во изи асаня мясик» – 

вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот 

же ребенок может правильно использовать способы согласования и управления, 

так их и нарушать: «ти ѐза» – три ежа, «мога кукаф» – много кукол, «синя 

кадасы» – синие карандаши, «лѐт бадика» – льет водичку, «тасин петакок» – 

красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – лежит 

на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, 

в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя 

к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» – Валин папа, «алил» – налил, полил, 

вылил, «гибы суп» – грибной суп, «дайка хвот» – заячий хвост и т. п.). Наряду с 

указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов 

в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» 

– муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 
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обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юка» – рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, 

спинка; «миска» – тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – лисенок, «манька 

войк» – волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

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

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16–20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – 

велосипед, «мисаней» – милиционер, «хадика» – холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бейка мотлит и не узнайа» – белка смотрит и не узнала (зайца); «из 

тубы дым тойбы, noтaмyma хойдна» – из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти 

слогов («акваиюм» – аквариум, «таталлист» – тракторист, «вадапавод» – 

водопровод, «задигайка» – зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика» – взяла из ящика, «тли ведѐлы» – три ведра, 

«коѐбка лезит под стула» – коробка лежит под стулом, «нет количная палка» – 

нет коричневой палки, «nиcum ламастел, касит лучком» – пишет фломастером, 

красит ручкой, «ложит от тоя» – взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 
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продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост – хвостик, 

нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный 

и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» – «ключит свет», «виноградник» – «он садит», «печник» – 

«печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети 

часто    подменяют    операцию    словообразования    словоизменением    (вместо 

«ручище» – «руки», вместо «воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо «велосипедист» – «который едет велисипед», вместо «мудрец» – 

«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы 

(«строит дома – домник», «палки для лыж – палные»), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторил – тракторист, читик – читатель, 

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

производного слова («свинцовый – свитеной, свицой»), стремление к 

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

горохвый», «меховой – мехный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» – «пальты, «кофнички» – кофточки, «мебель» – «разные столы», 

«посуда» – «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного 

бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – «корова», жираф – «большая 

лошадь», дятел, соловей – «птичка», щука, сом – «рыба», паук – «муха», гусеница 

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

по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках 

одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» – «миска», «нора» – «дыра», 

«кастрюля» – «миска», «нырнул» – «купался»). 
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 
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связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

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

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневик» – снеговик, «хихиист» – хоккеист), антиципации 

(«астобус» – автобус), добавление лишних звуков («мендведь» – медведь), 

усечение слогов («мисанел» – милиционер, «ваправот» – водопровод), 

перестановка слогов («вокрик» – коврик, «восолики» – волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корабыль» – корабль, «тырава» – трава). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

2. Планируемые результаты - ориентиры освоения воспитанниками 

программы 

 

2.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не сопровождаются проведением промежуточной аттестацией и 

итоговой аттестацией воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 
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соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное 

речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

2. Ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности 
- умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твердые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 

первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3 - 4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; 

3. Ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и 

образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ 

по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развернутую 

фразу; 

4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - 

логопедом в результате этого у ребѐнка сформированы первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с 

возрастными возможностями уточнен и обобщен словарь, сформирован 

грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим 

темам в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В итоге коррекционно-развивающей работы дети с ФФНР 5-6 лет могут: 
Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи. 

Четко дифференцировать все изученные звуки. 
Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах. 

Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове. 

Различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне. 

Овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно- 

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

В итоге коррекционно-развивающей работы дети с ФФНР 6-7 лет могут: 

Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях. 

Четко дифференцировать все изученные звуки. 

Различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 
«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне. 
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Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах. 

Производить элементарный звуковой анализ и синтез. 
Читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

В      итоге коррекционно-развивающей работы дети с ОНР 5-6 лет могут: 

Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми 

и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 
С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется. 

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука 

в слове. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 

Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. 

Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ. 
В итоге коррекционно-развивающей работы дети с ОНР 6 - 7 лет могут: 

Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 
Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Владеет звуковым 

анализом слов. 
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Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям. 

2.3. Индивидуальные траектории развития дошкольников 

Для успешного усвоения детьми программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты представлены в виде 

индивидуальных учебных планов, которые разрабатываются: 

для детей, не усваивающих адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования; 

для детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

принцип опоры на обучаемость ребенка; 
принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

принцип соблюдения интересов ребенка; 
принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

принцип отказа от усредненного нормирования; 
принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих программу мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (плана работы) 

соответствуют условиям реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 



14  

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – инвалида, 

ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ 

Цель работы: 
Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, 

обеспечивающей равные возможности получения образования в пределах 

образовательных стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи, которые ставит перед собой учреждение: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 
- осуществлять индивидуальную психолого - медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ; 

- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы 

дошкольного образования; 

- обеспечить позитивные сдвиги в психофизическом развитии ребенка, 

его целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, 

стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития; 

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ – это 

институциональный документ, регламентирующий и определяющий содержание 

коррекционно-развивающей деятельности с ребенком, имеющим проблемы в 

психическом и физическом развитии и семьей, воспитывающей такого ребенка. 

Содержательный раздел 

 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей с нарушениями речи 

 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей по 

пяти направлениям развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
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взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
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задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности. К ним 

относятся: непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры, предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; сюжетно - ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

2. Логопедическая работа по преодолению недоразвития речи у детей 

 

Содержание коррекционной деятельности составлено с учетом речевого 

дефекта, возрастных особенностей детей, систематического и планомерного 

обучения. Работа по коррекции звукопроизношения у дошкольников включает в 

себя несколько блоков. 

1. Блок логопедического обследования реализует функцию сбора материала 

о состоянии звукопроизношения у дошкольников. Она включает: выполнение 

диагностического обследования, беседу с родителями и педагогами группы. 

2. Блок логопедической коррекции направлен на развитие артикуляционной 

и мелкой моторики, фонематического слуха, формирование правильного 

звукопроизношения. 

3. Блок работы с родителями выполняет задачу позитивной ассимиляции 

ребенка в привычную социальную среду (обучение родителей доступным формам 

логопедической работы). Работа с родителями может проводиться параллельно 

занятиям с детьми, а также предлагаются консультации и памятки по речевому 

развитию и профилактике речевых расстройств у воспитанников. 

4. Блок работы с педагогами дошкольного учреждения заключается в 

проведении просветительской деятельности (консультации, семинары, семинары- 

практикумы и другие формы и виды работ). 

Логопедическое воздействие представляет собой целенаправленный, 

сложно организованный процесс. При коррекции фонетических, фонематических 
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и фонетико-фонематических нарушений речи у дошкольников работа проходит 

по разделам, которые могут использоваться отдельно, одновременно или 

дополнять друг друга на определенном этапе работы: 

- Совершенствование функций артикуляционного аппарата, путем 

выполнения специальных комплексов артикуляционной гимнастики, развитие 

речевого дыхания. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие фонематических процессов. 
- Коррекция, формирование и развитие навыков правильного 

звукопроизношения. 

- Коррекция слоговой структуры слова. 

- Работа над просодикой. 

- Формирование выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков, воспитание самоконтроля за речью, формирование практических умений 

и навыков пользования правильной, грамотной связной речью. 

Вся логопедическая работа делится на несколько этапов. Каждый этап 

работы имеет свои цели, задачи и относится к определенному периоду учебного 

года. 

I. Подготовительный этап — (подготовка психологической базы речи; 

знакомство с артикуляционным аппаратом; подготовка периферического отдела 

артикуляционного аппарата к постановке звуков, уточнение произношения 

звуков; развитие мелкой моторики рук, артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная гимнастики). 

Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к 

правильному восприятию и воспроизведению звука. 

Задачи: укрепить мышцы артикуляционного аппарата (снять гипотонус или 

гипертонус, удалить тремор языка, улучшить иннервацию мышц и т. п.); 

выработать четкие и скоординированные движения органов речевого аппарата; 

обучить детей короткому, бесшумному вдоху и спокойному, плавному выдоху; 

выработать целенаправленную сильную или слабую воздушную струю; развивать 

мелкую моторику рук; развивать фонематический слух; отрабатывать опорные 

звуки. 

На первом этапе готовятся органы артикуляции к постановке звука. Для 

этого проводится работа по развитию артикуляционной и мелкой моторики, по 

формированию фонематических процессов, по выработке направленной 

воздушной струи, по отработке опорных звуков. Основным приемом является 

артикуляционная гимнастика. Целесообразно развивать у ребенка слуховой 

самоконтроль (привлечение внимания ребенка к неправильному произношению 

звука и предлагается сравнить его с правильным). На первых порах полезно 

утрированное произнесение ребенком звука. Так ему будет легче приобрести 

навыки слухового контроля. 

II. Постановка звука — непосредственно постановка звука разными 

способами: по подражанию; механический; смешанный, с опорой на сохранный 

фонематический слух, работа перед зеркалом. 

Цель: добиться правильного звучания изолированного звука. 
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Задачи: объединить отработанные на подготовительном этапе движения и 

положения органов артикуляционного аппарата; создать артикуляционную базу 

звука, с добавлением воздушной струи и голоса; развивать мелкую моторику рук; 

развивать фонематический слух. 

На втором этапе используются все возможные приемы, чтобы добиться 

правильного звучания того или иного звука: подражание артикуляции, описание 

правильной артикуляции в доступной для ребенка форме, постановку звуков с 

опорой на артикуляцию других, имеющихся в речи ребѐнка, звуков, 

использование шпателей, зондов. При постановке звуков используется зрительно- 

моторно-кинестетический метод с одновременной опорой на речеслуховой 

анализатор. При постановке правильного произношения звуков пользуются тремя 

основными способами. 

1- й способ — основан на подражании. Пользуясь слухом, зрением, тактильно- 

вербальными и мышечными ощущениями, ребенок воспринимает звучание и 

артикуляцию фонемы и сознательно пытается воспроизвести требуемые 

движения речевых органов, требуемое звучание. При этом непосредственное 

слуховое восприятие звучания, восприятие видимых речевых движений, в том 

числе собственных (с помощью зеркала), ощущение рукой струи выдыхаемого 

воздуха, вибрации гортани могут быть дополнены восприятием работы речевых 

органов, отображенной с помощью различных пособий. В тех случаях, когда не 

удается получить нужную артикуляцию по подражанию целиком, приходится 

сначала довольствоваться воспроизведением отдельных ее элементов. Иногда 

малоподвижность или недостаточная управляемость речевых органов вынуждает 

прибегать к целой системе подготовительных артикуляционных упражнений, к 

своеобразной артикуляционной гимнастике. 

2- й способ — состоит в механическом воздействии на речевые органы при 

помощи каких-либо приспособлений (шпатель, зонд). При этом способе 

используется некоторая сходная артикуляция, и на ее основе механическим путем 

речевые органы пассивно приводятся в требуемое положение или движение. 

Связанные с определенным положением или движением речевых органов 

кинестетические раздражения в сочетании с сопутствующими им слуховыми 

раздражениями закрепляются в коре головного мозга в виде системы следов, что в 

дальнейшем является предпосылкой для активного, произвольного 

воспроизведения требуемой артикуляции. 

3- й способ — смешанный. При нем механическое воздействие на речевые органы 

служит для того, чтобы помочь более полному и точному воспроизведению 

требуемой артикуляции, осуществляемому в основном путем подражания и с 

помощью словесных пояснений. При постановке звуков широко используется 

опора на различные анализаторы (слуховой, зрительный, кожный, двигательный), 

облегчающую воспроизведение требуемой артикуляции по образцу и контроль 

над ней. По мере автоматизации навыков правильного произношения звука 

необходимость в зрительном контроле отпадает. Дальнейшая работа ведется с 

опорой на слуховой и кинестетический самоконтроль. 

III. Автоматизация поставленного звука — проводится в определенной 

последовательности (опираясь на принцип «от простого к сложному») путем 



19  

отраженного проговаривания различного дидактического материала; параллельно 

идет работа над развитием фонематических процессов, коррекцией слоговой 

структуры слова. 

Цель: добиться правильного произношения звука во фразовой речи. 

Автоматизация звука изолированно и в слогах: прямых, обратных, закрытых, 

открытых, со стечением согласных. 

Задачи: постепенно, последовательно ввести поставленный звук в слоги; 

развивать мелкую моторику рук; развивать фонематический слух; формировать 

навыки звукового анализа и синтеза слов; вырабатывать навык правильного 

уклада при произнесении звука в начале, конце и середине слова; развивать 

фонематические процессы; формировать навыки звукового анализа и синтеза в 

словах; работать над слоговой структурой слова; активизировать словарь; 

формировать грамматический строй речи; закреплять навык правильного 

произношения звука в словах фраз и предложений; развивать фонематические 

процессы, память, мышление, воображение; работать над слоговой структурой 

слов во фразах и предложениях; формировать грамматический строй речи; 

продолжать закреплять навык правильного произношения поставленного звука в 

предложениях; закреплять навык правильного произношения поставленного звука 

в стихотворениях, чистоговорках, скороговорках, потешках; развивать 

фонематические процессы, память, мышление, воображение; работать над 

слоговой структурой слов в предложениях; развивать чувство языка. 

На третьем этапе поставленный звук вводится в слог, слово, предложение, в 

связную речь. При этом отрабатываемый звук должен вводиться в прямые и 

обратные слоги, в слоги со стечением согласных, постепенно включаться в слова 

и предложения. На данном этапе подбирается речевой материал таким образом, 

чтобы в предлагаемых словах, предложениях и связных текстах не встречались 

другие сложные по артикуляции звуки и звуки, которые еще у ребенка не 

поставлены. 

IV. Дифференциация поставленного звука — различение дефектно 

произносимого звука среди других, схожих по звучанию и артикуляции звуков. 

Параллельно идет работа над развитием фонематических процессов, коррекцией 

слоговой структуры слова, работа над дикцией, просодикой и интонацией. 

Цель: учить детей различать смешиваемые звуки и правильно употреблять их в 

собственной речи. 

Задачи: дифференцировать смешиваемые звуки по артикуляторным и 

акустическим признакам; учить детей различать звуки изолированно в слогах, 

словах, фразах, предложениях, стихотворениях, чистоговорках, скороговорках, 

потешках, рассказах и в сасостоятельной речи; развивать память, мышление, 

воображение, работать над слоговой структурой слов в предложениях; развивать 

чувство языка. 

Четвертый этап связан с обучением ребенка различать смешиваемые, 

близкие по звучанию или произнесению звуки. Последовательность работы та же, 

что и при автоматизации звука. 

V. Итоговый этап — формируется самостоятельная грамотная, 

выразительная речь; воспитывается самоконтроль за собственной речью; 
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развиваются практические умения и навыки использования связной речи (на базе 

скорректированных звуков). 

Цель: сформировать самостоятельную грамотную, выразительную речь. 
Задачи: воспитывать самоконтроль за собственной речью; развивать 

практические умения и навыки использования связной речи (на базе 

скорректированных звуков); развивать память, мышление, воображение. 

Логопедическое воздействие строится на основе онтогенетического 

принципа, с учетом закономерностей и последовательности формирования 

различных форм и функций речи. Так, в тех случаях, когда у ребенка наблюдается 

большое количество нарушенных звуков, например, свистящие, шипящие, 

соноры, последовательность в работе определяется последовательностью их 

появления в онтогенезе (свистящие, шипящие, соноры). Возможна параллельная 

работа над двумя звуками. Однако при этом соблюдаются следующие требования. 

Прежде всего, нельзя брать для одновременной работы те звуки, артикуляция 

которых характеризуется прямо противоположным укладам речевых органов. 

Так, например, нецелесообразно одновременно работать над исправлением 

бокового произнесения звука «с» и постановкой звука «л». В данном случае для 

правильной артикуляции фонемы «с» нужно добиваться широкого уклада языка с 

желобком посередине, а для «л» — совершенно противоположного (язык узкий — 

«жалом», желобок отсутствует, а воздух проходит по боковым щелям между 

языком и коренными зубами). Параллельная работа над этими звуками может 

привести к взаимному торможению движений, необходимых для их 

произнесения. 

Следующее требование состоит в том, что нельзя одновременно работать 

над так называемыми «трудными» звуками, т. е. теми, произнесение которых 

вызывает у ребенка наибольшую затрату энергии. Так, например, одновременная 

работа над звукам «р» и «ш», требующими большого напряжения дыхательных 

органов, может привести к быстрому утомлению вплоть до головокружения. Если 

у ребенка нарушено произношение парных согласных звуков, то в первую 

очередь работают над глухими звуками, например над «ш», затем усложняют 

артикуляцию, прибавляя к ней голос, и получают звук «ж». Определяется порядок 

работы над дефектным произношением ребенка, учитывая индивидуальные 

особенности логопата, в первую очередь податливость тех или иных дефектов к 

устранению. 

Особое внимание уделяется организации самих занятий. С самого начала 

учебного года у детей воспитываются организационные навыки, позволяющие 

осуществить коллективную речевую деятельность. С этой целью детям дается 

возможность свободного размещения во время занятий (в круг, полукругом, около 

логопеда) так, чтобы им было удобно рассматривать изучаемые предметы, 

смотреть друг на друга, на логопеда, обеспечивая тем самым полноту восприятия 

чужой речи. Это, в свою очередь, поможет добиться большей продуктивности 

обучения. Важно на протяжении всего занятия поддерживать мотивацию 

общения. Этому способствует четкая и логическая система подбора вопросов, 

умелый отбор тематики занятий, способной заинтересовать детей, красочные и 



21  

разнообразные пособия, а так же предварительная подборка материала для 

занятий с помощью родителей. 

При определении структуры занятий необходимо распределение 

эмоциональных моментов таким образом, чтобы наиболее интересные фрагменты 

работы относились на период нарастания усталости. 

Важно создать положительный эмоциональный фон, вызвать у детей 

интерес к занятиям, поэтому проводить их надо в увлекательной игровой форме. 

Задания должны быть доступными детям и располагаться в порядке нарастающей 

сложности. Большое значение имеет этичное поведение логопеда, его правильная 

реакция на ошибки детей. Он должен разъяснить детям, что нельзя смеяться над 

недостатками речи, что в исправлении дефектов успех приходит постепенно и 

зависит, прежде всего, от трудолюбия самого ребенка и помощи окружающих. 

Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности. У 

детей дошкольного возраста она осуществляется в процессе игровой 

деятельности, которая становится средством развития аналитико-синтетической 

деятельности, моторики, сенсорной сферы, формирования личности ребенка. 

Большой интерес к занятию дети проявляют тогда, когда создаются 

занимательные игровые развивающие сюжеты, в которых часто они сами 

являются активными участниками. Такое построение занятий позволяет добиться 

устойчивого внимания и поддержания интереса на протяжении всего занятия, т. к. 

дети-логопаты часто бывают с неустойчивой психикой, у них наблюдаются 

нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженная работоспособность и 

быстрая утомляемость. 

Постоянно обращается внимание на соматически ослабленных детей, 

которые быстро устают и их работоспособность падает. Поэтому в середине 

занятий проводятся динамические паузы для снятия мышечного напряжения. 

Используются физкультминутки, пальчиковая гимнастика и другие приемы с 

речевым ритмическим сопровождением. 

 

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

специфики образовательных потребностей детей с нарушениями речи 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

При реализации программы педагог: 

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
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ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

создает развивающую предметно-пространственную среду; 

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

Дошкольный возраст (5 - 7 лет): 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала (конструкторы, модули, бумага, 

природный и иной материал); 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 
- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат, создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения, 

ограничение сотрудничества с другими детьми; 

- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей, основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения; 
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- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание, при этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера, достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 

Методы развития коммуникации: 

- наглядные (метод непосредственного наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в природе, экскурсии; опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): рассматривание игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинкам); 

- словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал); 

- практические (дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры). 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

- формирование нравственных представлений, суждений, оценок 
- решение маленьких логических задач, загадок, приучение к 

размышлению, эвристические беседы, беседы на этические темы, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций, рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстраций, просмотр телепередач, видеофильмов, задачи 

на решение коммуникативных ситуаций, придумывание сказок; 

- создание у детей практического опыта трудовой деятельности - 

приучение к положительным формам общественного поведения, показ действий, 

пример взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, организация 

интересной деятельности (общественно-полезный труд), разыгрывание 

коммуникативных ситуаций, создание контрольных педагогических ситуаций. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность – элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы; 

- методы, вызывающие эмоциональную активность – воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор, сочетание разнообразных средств на одной ОД; 

-        методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую 

деятельность, беседа; 

- методы коррекции и уточнения детских представлений – повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа. 

Методы эстетического воспитания: 
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- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, художником, сверстниками); 
- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития: 
- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 
- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
Методы физического развития: 

- наглядные – наглядно-зрительные (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры), наглядно- 

слуховые приемы (музыка, песни), тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя); 

- словесные – объяснения (пояснения, указания), подача команд 

(распоряжений, сигналов), вопросы к детям, образный сюжетный рассказ 

(беседа), словесная инструкция; 

- практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Для всестороннего развития детей в логопедической группе создана 

развивающая предметно-пространственная среда с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 

Программы — совокупность материальных и идеальных объектов, которые 

направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
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- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но 

и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). 

 

4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения речи детей 

В ДОУ функционируют группы для детей имеющих общее недоразвитие 

речи старшего дошкольного возраста (5–7 лет). Коррекционная работа с детьми 

осуществляется в течение одного-двух лет: 1-ый год обучения (5–6 лет), 2-ой год 

обучения (6–7 лет). 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно- 

развивающей работы с детьми с ОНР на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо 

задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых 

качеств и формирования базовых психических процессов. Предложенная 

комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе 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 ребѐнку опираться 

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

поступательное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя - логопеда, 

воспитателя и узких специалистов (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре и педагога - психолога). 

Воспитатели группы ежедневно организуют образовательную деятельность 

по образовательным областям, а так же осуществляют образовательную 

деятельность и индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя–логопеда. 
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Планирование занятий с детьми с нарушениями речи 

На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально). 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических средств 

языка и развитию связной речи, и формирование произношения. 

 
Образовател 

ьная 
область 

Формирование 

лексико- 

грамматически 

х 

категорий 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

звукопроизноше 

ния 

Обучение 

грамоте 

 I II III I II III I II III I II III 

Количество 
в неделю 

1 2 2 1 1 1 - 1 2 - - - 

Количество 
в месяц 

4 8 8 4 4 4 - 4 8 - - - 

Количество 
в год 

55 34 35 - 

 

На втором году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине 

дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: 

формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи; 
формирование правильного звукопроизношения; подготовка к обучению грамоте. 

 
 

Образова- Формирование Развитие Формирование Обучение 

тельная лексико-  связной речи звукопроизноше  грамоте 

 

область 
грамматических   ния    

категорий       

 I II III I II III I II III I II III 

Количество 2 1 1 1 1 1 2 2 1  1 2 

в неделю 

Количество 8 4 4 4 4 4 8 8 4  4 8 

в месяц 

Количество 46 35 56 31 

в год 

 

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 
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зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Количество занятий, 

реализующих коррекционно-развивающие задачи, предусматривает проведение 

подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя- 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического и 

речевого развития воспитанников, создающие определѐнные трудности в 

овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребенка с нарушениями речи. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10 – 15 минут. 

Формы работы всех участников образовательных отношений 

Учитель-логопед: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия 

- индивидуальные коррекционные занятия (направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определенные трудности в овладении программой). 

Воспитатель: 

- фронтальные, подгрупповые занятия; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Инструктор по ФК: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

- игры и упражнения направленные на развитие ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятиях, закрепляются воспитателями, 
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специалистами и родителями (законными представителями). На каждого ребѐнка 

оформляется индивидуальная тетрадь. В нее записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что 

ребѐнок занимается под руководством родителей (законных представителей), 

воспитателей, учитель - логопед, в тетради дает методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с 

ребенком по тетради, в конце недели тетрадь передаѐтся родителям для домашних 

заданий. 

5. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

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

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

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребѐнком, и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

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

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребѐнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на 

логопедические занятия, формирование интереса ребенка к собственной речи и 

желания научиться говорить правильно. 

В дошкольном учреждении к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группах для детей с нарушениями речи учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 
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родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. 

Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на 

многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста. Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять 

знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые 

были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития детей осуществляется психологическое 

сопровождение детей педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его 

физического и психического здоровья; 

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 
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- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении 

умений и навыков, свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 
- повышение уровня психологической просвещенности членов 

педагогического коллектива и других взрослых участников процесса воспитания 

(родителей, опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий 

(среда, стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и 

личностных свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и гармоничного 

развития личности. 

Основные направления работы педагога-психолога: 
- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в 

период адаптации воспитанников к условиям ДОУ; 

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития 

каждого возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребѐнка психологического 

климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в 

работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несет индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится 1 раз в неделю с каждым ребеком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 

продолжительностью 20-30 минут. Частота проведения индивидуальных занятий 
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определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Работа с родителями включает в себя: 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

- индивидуальное и групповое консультирование; 
- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и 

т.д.;  

- повышение психологической компетенции педагогов. 
Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. Эффективность 

коррекционно–развивающей работы напрямую зависит от диагностической 

деятельности, которая позволяет своевременно выявлять категорию детей, 

нуждающихся в углубленной работе. 

Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально–волевой и коммуникативной 

сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 
- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми: 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на 

развитие эмоционально–волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 

подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий –развитие познавательных 

процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного 

материала, главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации. 

Основным методом коррекционно–развивающей деятельности с детьми 

является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры–релаксации; 
- игры–фантазирования; 
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- игры с элементами самомассажа; 

- игры–имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа 

со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая элементы 

сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, 

благоприятствующие раскрытию личностного потенциала и нивелированию 

проблем эмоциональной сферы. 

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности. 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия 

психомышечных зажимов. 

- Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, 

потребности в общении друг с другом. 

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

Организационный раздел 

 

1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада отвечают всем требованиям СанПин. 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в 

полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи 

воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности 

учреждения. 

В Программе учтены и отражены при построении предметно- 

развивающей среды многообразные интересы всех участников образовательного 

процесса (детей и взрослых). 
Пространство кабинета учителя-логопеда пригодно для деятельности детей 

и взрослых, для проведения специальных и комплексных занятий по различным 
направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Методические средства программы: 

- обеспечивают вариативное развивающее образование; 
- ориентированы на уровень развития детей; 

- охватывают различные направления работы. 

 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

 

Цель создания предметно-развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности 

формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 
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Основными элементами предметно-пространственной составляющей 

являются архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; 

художественные студии; игровые и спортивные площадки и их оборудование; 

игровые пространства, оснащѐнные тематическими наборами игрушек, игровыми 

материалами; аудиовизуальные и информационные средства воспитания и 

обучения и др. 

В состав предметно-игрового компонента входят: крупное 

организующее игровое поле; игровое оборудование; игровая атрибутика разного 

рода, игровые материалы. Все компоненты развивающей предметной среды 

увязываются между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. 

Предметно-развивающая среда в ДОУ выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на 

развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребенка, 

иметь характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий 

предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с возрастными 

возможностями ребенка. 

Среда обеспечивает: 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка); 

-наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности; 

-охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 

-возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в 

малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения; - 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить 

определѐнное оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
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конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

соблюдаются следующие принципы: 

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа ее построения 

(ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает 

все направления развития ребѐнка младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно- 

развивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого 

здесь и сейчас). 

Полифункциональность предполагает использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости 

от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной 

деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, позволяет 

организовать пространство группового помещения со специализацией его 

отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», 

«Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр 

(физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, 

центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребѐнком 

пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также 

материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые 

игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без 

помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.) 

Безопасность предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надѐжности и безопасности (в помещении не должно быть 

опасных предметов (острых, бьющихся, тяжѐлых), углы должны быть закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и 

эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, воображения; 
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возможности применять игрушки, как в индивидуальных, так и коллективных 

играх; обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, 

знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 

Предметно-пространственная среда в группах организуется по принципу 

небольших центров и способствует играм подгруппами в 3-5 человек. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти 

от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, 

книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры 

активности. 

Для познавательного развития имеются: материалы трех типов (объекты 

для исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские 

мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного 

развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа 

материалов включает природные объекты, в процессе действий с которыми дети 

могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам 

упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). 

Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; 

математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонстрационные 

плакаты для счета; центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в 

группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной 

игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал 

для игр с правилами (должен включать материал для игр на физическое развитие, 

для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие). 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические 

центры, центры для настольно-печатных игр, сенсорная комната. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр 

творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по 

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

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

В группах находится игровой материал для музыкального развития, для 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для 

игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, познавательного 

развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным 

периодам развития ребенка дошкольного возраста. 
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