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ВВЕДЕНИЕ

Обучающиеся с нарушениями речи  представляют собой сложную  разнородную

группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем

его  возникновения,  разнородным уровнем психофизического  развития.  Это  определяет

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.

Дошкольники  с  нарушениями  речи  овладевают  грамматическими  формами

словоизменения,  словообразования,  типами  предложений,  как  правило,  в  той  же

последовательности,  что  и  при  нормальном  речевом  развитии.  Своеобразие  овладения

грамматическим строем речи детьми с нарушениями речи проявляется в более медленном

темпе  усвоения,  в  дисгармонии  развитии  морфологической  и  синтаксической  системы

языка,  семантических  формально-языковых компонентов,  в  искажении  общей  картины

речевого развития.

При  включении  ребенка  с  речевыми  нарушениями  в  образовательный  процесс

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация

его  систематического,  адекватного,  непрерывного  психолого-медико-педагогического

сопровождения.  Реализация  данного  условия  возможна  благодаря  имеющейся  в

Российской  Федерации  системы  медико-психолого-педагогической  помощи

дошкольникам с нарушениями речи. 

С  учетом  специфики  дошкольного  образования  как  фундамента  всего

последующего  общего  образования,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  и  Федеральным  государственным

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт),

разработана настоящая Примерная адаптированная основная образовательная программа

дошкольного образования детей с нарушениями речи (далее – Программа).

Стандарт  определяет  инвариантные  цели  и  ориентиры  разработки  основных

образовательных  программ  дошкольного  образования,  а  Программа  предоставляет

примеры вариативных способов и средств их достижения.

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие

образовательную  деятельность  на  уровне  дошкольного  образования  (далее  –

Организации)  самостоятельно  разрабатывают  и  утверждают  основную

общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  для  детей  с  нарушениями

речи.

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает
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модульной структурой.

Рамочный  характер  примерной  Программы  раскрывается  через  представление

общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях,

возрастных  нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей

дошкольного  возраста  с  нарушениями  речи,  определение  структуры  и  наполнения

содержания  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития

ребенка  в  пяти  образовательных  областях.  Образовательные  области,  содержание

образовательной деятельности,  равно как  и  организация  образовательной среды,  в  том

числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда,  выступают в

качестве  модулей,  из  которых  создается  основная  общеобразовательная  программа

Организации.  Модульный  характер  представления  содержания  Программы  позволяет

конструировать  адаптированную  основную  образовательную  программу  дошкольной

образовательной организации для детей дошкольного возраста с нарушениями речи.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.

Целевой  раздел  Программы  включает  пояснительную  записку  и  планируемые

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи,  принципы и подходы к

формированию  Программы,  планируемые  результаты  ее  освоения  в  виде  целевых

ориентиров.

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  образовательной

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие;

познавательное  развитие;  речевое  развитие;  художественно-эстетическое  развитие;

физическое  развитие;  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,

которые  отражают  следующие  аспекты  образовательной  среды:  предметно-

пространственная  развивающая  образовательная  среда;  характер  взаимодействия  со

взрослыми; характер  взаимодействия  с другими детьми;  систему отношений ребенка к

миру,  к  другим  людям,  к  себе  самому;  содержание  образовательной  деятельности  по

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).

АООП  для детей с нарушениями речи предполагает:

-   конкретизацию   планируемых  результатов  и  целевых  ориентиров  для  детей

разных  возрастных  групп  с  учетом   особенностей  речеязыковых  нарушений  и

сопутствующих проявлений;

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей

работы,  способствующей  квалифицированной  коррекции  недостатков   речеязыкового

развития   детей,  психологической,  моторно-двигательной  базы  речи,   профилактике



6

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом;

-  определение  содержания  программы  коррекционной  работы  с  детьми  с

нарушениями  речи  с  учетом  структуры  дефекта,  с  обоснованным  привлечением

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных

содержательных  ресурсов,  предназначенных  для  использования  в  работе  с  детьми,

имеющими речеязыковые нарушения  и  сопутствующие проявления  в  общей структуре

дефекта;

-   конкретизация   и  дополнение  пунктов  организационного  раздела  с  учетом

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с нарушениями речи в части

планирования  образовательной  деятельности,  обеспечения  психолого-педагогических

условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления

предметно-развивающей  среды,  перечня  нормативных  и  нормативно-правовых

документов, перечня литературных источников.

АООП для детей с задержкой психомоторного и речевого развития опирается на

использование  специальных  методов,  привлечение  специальных  комплексных  и

парциальных  образовательных  программ  (полностью  или  частично),  специальных

методических  пособий  и  дидактических  материалов.  Реализация  АООП  для  детей  с

нарушениями речи  подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития

детей  в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  в  различных  видах  деятельности,

таких как:

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),

–  познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание  природного  и

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  а также такими

видами активности ребенка, как:

– восприятие художественной литературы и фольклора,

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

– конструирование (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),

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  коррекционно-



7

развивающей  работы,  обеспечивающей  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  задержкой

психомоторного и речевого развития нарушениями речи в общество.

Коррекционная программа:

-  является  неотъемлемой  частью  адаптированной  основной  образовательной

программы  дошкольного  образования  детей  дошкольного  возраста  с  тяжёлыми

нарушениями речи; 

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с

тяжёлыми нарушениями речи.

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей

с  тяжёлыми  нарушениями  речи в  виде  целевых  ориентиров  в  условиях  дошкольных

образовательных групп компенсирующей направленности.

В  Организационном  разделе  программы  представлены  условия,  в  том  числе

материально-техническое  обеспечение,  обеспеченность  методическими  материалами  и

средствами  обучения  и  воспитания,  распорядок  и/или  режим  дня,  особенности

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также

психолого-педагогически,  кадровые  и  финансовые  условия  реализации  программы.  В

части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.

Программа  также  содержит  рекомендации  по  развивающему  оцениванию

достижения  целей  в  форме  педагогической  и  психологической  диагностики  развития

детей,  а  также  качества  реализации  основной  общеобразовательной  программы

Организации.  Система  оценивания  качества  реализации  программы  Организации

направлена в первую очередь  на  оценивание  созданных Организацией условий внутри

образовательного процесса.

Программа  завершается  описанием  перспектив  по  ее  совершенствованию  и

развитию.
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1. Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка

Программа  разработана  в  силу  особой  актуальности  проблемы  выравнивания

речевого и психического развития детей с диагнозом задержка психомоторного и речевого

развития  (ЗПР,  ОНР).  Отражает  эффективные  подходы  к  комплексному  решению

вопросов коррекции мыслительной деятельности, речи, даёт возможность сформировать у

детей  все  психические  процессы  и  личностные  качества.  Она  определяет  основные

направления,  задачи.  В  основу  программы  положены  теоретические  и  практические

наработки,  по  организации  и  внедрению  системы  коррекционной  работы  с  детьми  с

отклонениями в развитии.

1.1.1. Цели и задачи программы

Целями программы являются:

-построение  системы  коррекционно-развивающей  работы  в  группах

комбинированной  направленности  для  детей  с  ОНР  и  ЗПР  в  возрасте  от  5-7  лет,

предусматривающей  полное  взаимодействие  и  преемственность  действий  всех

специалистов  ДОУ  и  родителей  дошкольников.  Комплексность  педагогического

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и

устранение отклонений в развитии.

- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в

получении качественного дошкольного образования;

-  обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного

образования  на  основе  единства  обязательных  требований  к  условиям  реализации

Программы;

- создание условий для формирования основ базовой культуры личности;

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение

безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Объекты  программы:

Дети 5-7 летнего возраста  с  нарушением  речи посещающие ДОУ. Семьи детей

посещающие ДОУ. Специалисты, педагогический коллектив ДОУ.
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Задачи программы:

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия;

-  обеспечить  условия  для  равных  возможностей  для  полноценного  развития

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том

числе ограниченных возможностей здоровья);

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых

в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  -  преемственность

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого

потенциала каждого ребенка как субъекта  отношений с самим собой,  другими детьми,

взрослыми и миром;

-  объединить  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на

основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

-  обеспечить  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

-  обеспечить  вариативность  и  разнообразие  содержания  Программ  и

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ

различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и

состояния здоровья детей;

- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

-  обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,

охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Основные принципы программы

1. Принцип  научности –  подкрепление  всех  проводимых  мероприятий,

направленных  на  укрепления  психического  здоровья,  научно  обоснованными  и
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практически  –  апробированными   методиками  и  методиками  с  применением

нетрадиционных форм.

2. Принцип  активности  и  сознательности  –  участие  специалистов  в

поиске  новых,  эффективных  методов  и  целенаправленной  деятельности  по

психофизическому оздоровлению детей с отклонениями в развитии.

3. Принцип комплексности и интегративности -  решение задач речевого

и психофизического развития в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех

видов деятельности.  Реализация  принципа  комплексности  способствует  более  высоким

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-

дефектолога,  учителя-логопеда,  психолога,  музыкального  руководителя,  руководителя

физического воспитания, инструктора ЛФК, воспитателей.

4. Принцип  адресованности  и  преемственности  –  поддержание  связи

между  возрастными  категориями,  учёт  разноуровнего  речевого  развития  и  состояния

психофизического здоровья.

5. Принцип результативности и гарантированности – реализация прав и

потребностей  детей  на  получение  необходимой  логопедической  и  психологической

помощи  и  поддержки,  гарантия  положительного  результата  независимо  от  возрастной

категории детей и уровня их психофизического здоровья.

6. Принцип  природосообразности  – определение  форм  и  методов

воспитания  на  основе  целостного  психолого-педагогического  знания  о  ребёнке,  его

физиологических  и  психологических  особенностей.  Формирования  у  дошкольников

стремления  к  нормальному  речевому  общению  и  к  нахождению  своего  места  среди

сверстников  и  в  социуме.  Реализация  общеобразовательных  задач  дошкольного

специального  образования  с  привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и

психического развития детей.

7. Принцип дифференциации содержания педагогического процесса –

педагогический  процесс  необходимо  ориентировать  на  индивидуальные  особенности

каждого ребёнка, темпы речевого развития и психофизические возможности детей. 

Подходы к формированию программ:

–  сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  охраны

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование

детей,  а  также  использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных программ

дополнительного  образования  детей  для  обогащения  детского  развития.  Программа

предполагает,  что  Организация  устанавливает  партнерские  отношения  не  только  с

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
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удовлетворению  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ,  оказанию

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

–  индивидуализация  дошкольного  образования  детей  с  ОВЗ предполагает  такое

построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для

индивидуализации  образовательного  процесса  и  учитывает  его  интересы,  мотивы,

способности и психофизические особенности; 

–  развивающее  вариативное  образование. Этот  принцип  предполагает,  что

образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с

учетом  зон  актуального  и  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.  Выготский),  что

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;

–  полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В

соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-

коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на

образовательные области не означает,  что каждая образовательная область осваивается

ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели  школьных

предметов.  Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ОВЗ тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным,  художественно-эстетическое  –  с  познавательным и речевым и т.  п.

Содержание  образовательной деятельности  в  каждой области тесно  связано с  другими

областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует  особенностям

развития детей с ОВЗ дошкольного возраста;

–  инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и

ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою  адаптированную

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора

способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов

родителей (законных представителей).

1.2. Ожидаемые результаты

Разработка  эффективной комплексной  системы формирования  психофизического

здоровья и речевого развития детей с отклонениями в развитии.
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Обоснование  и  внедрение  в  деятельность  дошкольного  учреждения  системы

коррекционно-развивающей работы на основе применения нетрадиционных методов.

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста

Целевые  ориентиры  освоения  «Программы»  детьми  старшего  дошкольного

возраста с нарушением речи

К концу данного возрастного этапа ребенок:

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;

– понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  действий,

признаков, состояний, свойств, качеств;

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические

формы);

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;

– пересказывает  (с  помощью взрослого)  небольшую сказку,  рассказ,  с  помощью

взрослого рассказывает по картинке;

– составляет  описательный  рассказ  по  вопросам  (с  помощью  взрослого),

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа;

– использует различные виды интонационных конструкций;

– выполняет  взаимосвязанные  ролевые  действия,  изображающие  социальные

функции людей, понимает и называет свою роль;

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;

– передает  в  сюжетно-ролевых  и  театрализованных  играх  различные  виды

социальных отношений;

– стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  независимость  от

взрослого;

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в

процессе деятельности, благодарит за помощь;

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение

некоторого времени (не менее 15 мин.);

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений
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и практического экспериментирования;

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по

наблюдениям в природе,  по  изображениям на картинках);  узнает  и  называет  реальные

явления и их изображения: времена года и части суток;

– использует схему для ориентировки в пространстве;

– владеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со  взрослыми,

элементарными  коммуникативными  умениями,  взаимодействует  с  окружающими

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;

– может  самостоятельно  получать  новую  информацию  (задает  вопросы,

экспериментирует);

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет

словотворчество;

– сочиняет  небольшую  сказку  или  историю  по  теме,  рассказывает  о  своих

впечатлениях,  высказывается  по  содержанию  литературных  произведений  (с  помощью

взрослого и самостоятельно);

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;

– положительно  эмоционально  относится  к  изобразительной  деятельности,  ее

процессу  и  результатам,  знает  материалы  и  средства,  используемые  в  процессе

изобразительной деятельности, их свойства;

– знает основные цвета и их оттенки;

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;

– внимательно  слушает  музыку,  понимает  и  интерпретирует  выразительные

средства  музыки,  проявляя  желание  самостоятельно  заниматься  музыкальной

деятельностью;

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;

– описывает  по  вопросам  взрослого  свое  самочувствие,  может  привлечь  его

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К концу данного возрастного этапа ребенок:
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– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

– усваивает  значения  новых  слов  на  основе  знаний  о  предметах  и  явлениях

окружающего мира;

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с

элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности  высказывания,

составляет творческие рассказы;

– владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен  осуществлять

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов

(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми  слогами,

односложных);

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и

устойчиво взаимодействует с детьми;

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;

– передает  как  можно  более  точное  сообщение  другому,  проявляя  внимание  к

собеседнику;

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,

проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения  партнерства,

взаимопомощи, взаимной поддержки;

– отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и  взрослыми,

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

– использует  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,

знакомства  с  художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений
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и практического экспериментирования;

– определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя,

геометрические фигуры;

– владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество  в

пределах  десяти,  знает  цифры 0,  1–9,  соотносит  их  с  количеством предметов;  решает

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного

материала символические изображения;

– определяет времена года, части суток;

– самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает  вопросы,

экспериментирует);

– пересказывает  литературные  произведения,  составляет  рассказ  по

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям),  содержание которых

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,

используя графические схемы, наглядные опоры;

– составляет  с  помощью  взрослого  небольшие  сообщения,  рассказы  из  личного

опыта;

– владеет предпосылками овладения грамотой;

– стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе

изобразительной деятельности;

– имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  понимает  доступные

произведения  искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и  рассказам,  народная

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

– проявляет  интерес  к  произведениям  народной,  классической  и  современной

музыки, к музыкальным инструментам;

– сопереживает персонажам художественных произведений;

– выполняет  основные  виды  движений  и  упражнения  по  словесной  инструкции

взрослых:  согласованные  движения,  а  также  разноименные  и  разнонаправленные

движения;

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в

ходе спортивных упражнений;

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;

– владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в

питании,  двигательном режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и

др.).
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1.3.  Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по

Программе

Концептуальные  основания  оценки  качества  образовательной  деятельности

определяются  требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»,  а  также  ФГОС  дошкольного  образования,  в  котором  определены

государственные гарантии качества образования.

Оценка  качества  дошкольного  образования  (соответствия  образовательной

деятельности,  реализуемой  Организацией,  заданным  требованиям  Стандарта  и

Программы в дошкольном образовании детей с нарушением речи) направлена, в первую

очередь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности,

включая  психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические,  финансовые,

информационно-методические, управление Организацией и т.д.

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной

деятельности  Организации  на  основе  достижения  детьми  с  нарушением  речи

планируемых результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:

- не подлежат непосредственной оценке;

-  не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и

промежуточного уровня развития обучающихся с нарушением речи;

-  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными

достижениями детей с нарушением речи;

-  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с нарушением речи;

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей,

динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе  наблюдения  и

включающая:

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной

деятельности;

– карты развития ребенка дошкольного возраста с нарушением речи;

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушением речи.

Программа  предоставляет  Организации  право  самостоятельного  выбора

инструментов  педагогической  и  психологической  диагностики  развития  детей,  в  том
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числе, его динамики.

В  соответствии  со  Стандартом  и  принципами  Программы  оценка  качества

образовательной деятельности по Программе:

1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка

дошкольного возраста с нарушением речи;

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением речи;

3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативности

используемых  образовательных  программ  и  организационных  форм  дошкольного

образования для детей дошкольного возраста с нарушением речи;

4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания  для  семьи,

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:

– с разнообразием вариантов развития ребенка с нарушением речи в дошкольном

детстве,

– разнообразием вариантов образовательной среды,

–  разнообразием  местных  условий  в  разных  регионах  и  муниципальных

образованиях Российской Федерации;

5)  представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программой

дошкольного  образования  для  детей  с  нарушением  речи  на  уровне  дошкольной

образовательной  организации,  обеспечивая  тем  самым  качество  основных

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной

организации;

-  внешняя  оценка  дошкольной  образовательной  организации,  в  том  числе

независимая профессиональная и общественная оценка.

На  уровне  образовательной  организации  система  оценки  качества  реализации

Программы решает задачи:

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам

основной образовательной программы дошкольной организации;

-  обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  Организации  в  процессе

оценки  качества  адаптированной  программы  дошкольного  образования  детей  с

нарушением речи;

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив

развития самой Организации;
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-  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим

образованием обучающихся с нарушением речи.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в

Организации  является  оценка  качества  психолого-педагогических  условий  реализации

адаптированной основной образовательной программы в  предлагаемой системе  оценки

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и

повышения  качества  вариативного,  развивающего  дошкольного  образования  в

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.

Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности  формируют

доказательную  основу  для  корректировки  образовательного  процесса  и  условий

образовательной деятельности.

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют

родители (законные представители) обучающихся с нарушением речи и другие субъекты

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности

Организации,  предоставляя  обратную  связь  о  качестве  образовательной  деятельности

Организации.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития  и  психофизическими  особенностями  ребенка  с  нарушением  речи  в  пяти

образовательных  областях:  социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,

художественно-эстетической  и  физического  развития,  с  учетом  используемых

вариативных  программ  дошкольного  образования  и  методических  пособий,

обеспечивающих  реализацию  данного  содержания.  При  разработке  образовательных

программ дошкольного  образования  могут  использоваться  образовательные модули по

образовательным  областям  (направлениям  развития  детей  дошкольного  возраста)  на

основании  единства  и  взаимосвязи  содержания  образовательной  программы,  форм,

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной

среды,  в  том  числе  предметно-пространственной  развивающей  образовательной  среде,

представленные в комплексных и парциальных программах;

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей

воспитанников  с  ОВЗ,  специфики  их  образовательных  потребностей,  мотивов  и
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интересов; 

– программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  ОВЗ,  описывающая

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ.

Способы  реализации  образовательной  деятельности  определяются

климатическими,  социально-экономическими  условиями  субъекта  РФ,  местом

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации

образовательной  деятельности  по  направлениям,  обозначенным  образовательными

областями,  необходимо  следовать  общим  и  специфическим  принципам  и  подходам  к

формированию  Программы,  в  частности  принципам  поддержки  разнообразия  детства,

индивидуализации  дошкольного  образования  детей  с  ОВЗ  и  другим.  Определяя

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует

принимать  во  внимание  неравномерность  психофизического  развития,  особенности

речевого развития детей с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

В  группах  осуществляется  совместное  образование  обучающихся  с  ОВЗ  по

основной образовательной программе дошкольного образования,  имеющей в структуре

раздел  «Коррекционная  работа/инклюзивное  образование»,  при  разработке  которого

учитываются  особенности  психофизического  развития  воспитанников  с  ОВЗ,

определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-

логопеда,  учителя-дефектолога,  педагога-психолога  и  др.).  Воспитанник  с  ФФН или с

заиканием получает образование по основной образовательной программе дошкольного

образования, а воспитанник с ОНР -  по адаптированной образовательной программе в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности

его образование осуществляется  по основной образовательной программе дошкольного

образования,  имеющей  в  структуре  раздел  «Коррекционная  работа/инклюзивное

образование».   При  включении  воспитанника  с  ОНР  в  группу  общеразвивающей

направленности,  его  образование  осуществляется  по  адаптированной  образовательной

программе  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической

комиссии. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

дается  с  учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуальных  особенностей

дошкольников с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Реализация  Программы  обеспечивается  на  основе  вариативных  форм,  способов,

методов  и  средств,  представленных  в  образовательных  программах,  методических
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пособиях,  соответствующих принципам и целям Стандарта  и выбираемых педагогом с

учетом  многообразия  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических

условий  реализации  Программы,  возраста  воспитанников  с  ОВЗ,  состава  групп,

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  образовательной

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые

для группы детей,  исходя  из  особенностей  их  речевого  развития  (занятия),  различные

виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра,

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование

и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;

проекты  различной  направленности,  прежде  всего  исследовательские;  праздники,

социальные акции т.п.,  а также использование образовательного потенциала режимных

моментов.  Все  формы  вместе  и  каждая  в  отдельности  могут  быть  реализованы  через

сочетание  организованных  взрослыми  и  самостоятельно  инициируемых  свободно

выбираемых детьми видов деятельности.

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  должны

осуществляться  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и  раскрытых  в  разделе  1.1.2

принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей

действительности  педагоги  создают  возможности  для  развития  у  детей  общих

представлений  об  окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  общих

представлений  в  естественнонаучной области,  математике,  экологии.  Взрослые  читают

книги,  проводят  беседы,  экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают

детей  задавать  вопросы,  рассуждать,  строить  гипотезы  относительно  наблюдаемых

явлений, событий. 

При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  достижения

планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  целевых  ориентиров  и

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях

необходимо  учитывать  общие  характеристики  возрастного  развития  детей  и  задачи

развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей

с нарушением речи.



21

Характеристика особенностей развития детей

Возрастные особенности детей 6 - го года жизни

В  старшем  дошкольном  возрасте  происходит  интенсивное  развитие

интеллектуальной,  нравственно-волевой  и  эмоциональной  сфер  личности.  Развитие

личности  и  деятельности  характеризуется  появлением  новых  качеств  и

потребностей: расширяются  знания  о  предметах  и  явлениях,  которые  ребенок  не

наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и

явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом

определяет  его  развитие.  Переход  в  старшую  группу  связан  с  изменением

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими

среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое

положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у

них  стремление  к  решению  новых,  более  сложных  задач  познания,  общения,

деятельности.

Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в

самоутверждении  и  признании  их  возможностей  со  стороны  взрослых,  воспитатель

обеспечивает условия  для  развития  детской  самостоятельности,

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает

их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца,

нацеливает  на  поиск  новых,  творческих  решений.  Важно  предоставлять  детям

возможность  самостоятельного  решения  поставленных  задач,  нацеливать  их  на  поиск

нескольких  вариантов  решения  одной  задачи,  поддерживать  детскую  инициативу  и

творчество,  показывать  детям рост их достижений,  вызывать у них чувство радости  и

гордости от успешных самостоятельных действий.

Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми умений  поставить

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить

свой замысел,  оценить полученный результат с позиции цели.  Задача развития данных

умений ставится воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми

всеми  видами  деятельности. Высшей  формой  самостоятельности  детей

является творчество. Задача  воспитателя  –  пробудить  к  нему  интерес. Этому

способствует  создание  творческих  ситуаций  в  игровой,  театральной,  художественно-

изобразительнойдеятельности, в ручном труде, а также словесное творчество. Все это –

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в
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увлекательной  творческой  деятельности  перед  дошкольником  возникает  проблема

самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель

поддерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу коллективной творческой

деятельности  по  интересам.  Серьезное  внимание  уделяет  воспитатель  развитию

познавательной активности и интересов старших дошкольников.

Этому  должна  способствовать  вся  атмосфера  жизни  детей.  Обязательным

элементом  образа  жизни  старших  дошкольников  является  участие  в  разрешении

проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом,

магнитами,  увеличительными  стеклами  и  пр.),  в  развивающих  играх,  головоломках,  в

изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим

примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы:

он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к

детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение.

Старшие  дошкольники  начинают проявлять  интерес  к  будущему  школьному

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе. Интерес к

школе  развивается  естественным  путем:  в  общении  с  воспитателем,  через  встречи  с

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры

на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной

позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью

познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей,

формирует элементарный самоконтроль,  способность  к саморегуляции своих действий.

Этому  помогают  разнообразные  игры,  требующие  от  детей  сравнения  объектов  по

нескольким  признакам,  поиска  ошибок,  запоминания,  применения  общего  правила,

выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с

подгруппой  старших  дошкольников.  Условием  полноценного  развития  старших

дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Важным

показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и другим.

Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые позволяет

ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого

попытаться  преодолеть  их.  Поведение  дошкольника  так  или  иначе  соотносится  с  его

представлениями  о  самом  себе  и  о  том,  каким  он  должен  или  хотел  бы  быть.

Положительное  восприятие  ребенком  «собственного  Я»  непосредственным  образом

влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их

положительные качества в ситуациях взаимодействия.  Выступая активно действующим
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лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с

тем познает и

себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе

и окружающем его  мире.  Опыт самопознания  создает  предпосылки для становления  у

дошкольников  способности  к  преодолению  негативных  отношений  со  сверстниками,

конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к

пониманию ценности окружающих людей.

Возрастные особенности детей 7 - го года жизни

Ребенку исполнилось 6 лет, он не малыш. Однако, чтобы пойти в школу, он должен

многое уметь и прежде всего быть готовым к тому, чтобы учиться там.

В 6  лет  системы  организма  созрели  настолько,  что  могут  выдержать  уже  даже

высокие нагрузки, необходимые для школы, как нервные, так и физические.

Интеллектуальная  готовность  к  школе  -  это  уровень  развития  различных

умственных  способностей  ребеSнка,  его  возможности  для  обучения  и  приобретения

необходимых навыков и знаний. К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные

познания  об окружающей действительности,  живой и неживой природе,  пространстве,

времени, Вселенной.

Его мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза.

РебеSнок должен научиться обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в

них  главное,  второстепенное,  улавливая  многие  закономерности  и  связи.  Малыш  уже

способен  воспринять  количества  и  множества,  он  вычленяет  образы,  пытается

проделывать в уме простейшие мыслительные операции.  И хочет всеSпознать.  Жажда к

знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребеSнка.  Ребенок должен

без какого – либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая

объяснения  и  разъяснения  их,  следуя  за  указаниями  взрослых  и  подражая  заданному

образцу.  Он должен уже интересоваться не только путями ееS  выполнения и способами

действия.  Он должен сам оценивать  свою работу и  контролировать  себя.  Проявляется

произвольное запоминание,  хорошая память -  и кратковременная,  и долговременная,  и

зрительная,  и  слуховая..  РебеSнок  должен  обладать  и  образным  мышлением,  а  также

развитой речью с большим запасом слов.

Ребенок  должен  владеть  собой  и  подчинять  свои  желания  необходимости.  У

малыша в 6 лет должна быть сила воли.

Обычная  интеллектуальная  готовность  переплетается  с  другими  признаками

«зрелости», больше всего, с личной готовностью, включающей в себя как социальный,
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так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в школе ребеSнок должен

усвоить позицию ученика,  т.е.  произвольность поведения,  для осуществления которого

необходима произвольность памяти, внимания, восприятия.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

МДОУ  "Детский  сад  №  27"  является  детским  садом  комбинированного  вида,

который реализует образовательную программу дошкольного образования и осуществляет

коррекционную логопедическую работу.

Содержание  коррекционной  работы  в  соответствии  с  федеральным

государственным стандартом дошкольного образования далее (ФГОС ДО) направлено, на

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ)  в  освоении  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО.

Коррекционная  работа  с  детьми  с  ОВЗ,  осваивающих  Программу,  должна

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каждой

категории детей.

Коррекционная работа направлена на:

1.Обеспечение  коррекции  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  оказание  им  квалифицированной  помощи  в

освоении Программы;

2.Освоение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  Программы,  их

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых

образовательных потребностей, социальной адаптации.

Содержание  коррекционной  работы  направлено  на  обеспечение  коррекции

недостатков в речевом, физическом и (или) психическом развитии различных категорий

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  оказания  помощи  детям  этой

категории  в  освоении  образовательной  программы  МДОУ  «Детский  сад

комбинированного вида №27».

Задачами коррекционной работы являются:

-  Выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)

психическом развитии;
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-  Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития

и  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК));

-  Возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья

Программы и их интеграции в образовательном учреждении.

В соответствии с профилем общеобразовательной группы, в которой находятся 

дети с задержкой психомоторного и речевого развития, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Рабочей программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. Имея в виду 

принцип интеграции образовательных областей, педагоги включают задачи речевого 

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Задачи:

1. Создание условий для усвоения норм и ценностей,  принятых в обществе,

включая моральные и нравственные ценности.

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.

Основные направления:

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

Образовательная область «Познавательное развитие».

Цель: развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей.

Задачи:

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.

2. Формирование  первичных представлений о  себе,  других людях,  объектах

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале и др.),

Основные направления:

1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

2)Приобщение к социокультурным ценностям.

3)Формирование  элементарных  математических  представлений,  ознакомление  с

миром природы.

Образовательная область «Речевое развитие».
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Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на

основе овладения литературным языком своего народа.

Задачи:

1. Владение речью как средством общения, развитие речевого творчества.

2. Развитие связной, грамматически правильной речи.

3. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

Основные направления:

1)Развитие речи.

2)Художественная литература.

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие».

Цель: Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей

действительности, произведениям искусства.

Задачи:

1. Развитие  предпосылок  ценностно  –  смыслового  восприятия  и  понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.

3. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

Основные направления:

1)Приобщение к искусству.

2)Изобразительная, музыкально-художетсвенная деятельность.

Образовательная область «Физическое развитие».

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.

Задачи:

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности.

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.

Основные направления:

1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

2)Физическая культура.

 В группе,  где  есть  дети  с нарушением речи общеобразовательное  направление

работы является ведущим, а коррекционное – подчиненным, что позволяет решать задачу

выравнивания  стартовых  возможностей  для  поступления  в  школу. Образовательная

работа осуществляется по коррекционной программе для детей с общим недоразвитием

речи III уровня в возрасте с 5 до 7 лет и направлена на преодоление речевых нарушений.

Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное  нарушение  речевой

деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  детей  нарушено
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формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой и смысловой

сторон,  при  нормальном  слухе  и  сохранном  интеллекте  (Левина  Р.Е.,  Филичева  Т.Б.,

Чиркина Г.В.)

Образовательная  работа  по  коррекции  речевых  нарушений,  психофизических

отклонений,  задержки  психического  развития  у  детей  осуществляется  учителем  –

логопедом/дефектологом  и  представляет  собой  целенаправленный  сложный  процесс,

охватывающий  все  стороны  психофизического  развития  и  формирования  речевых

навыков дошкольника.

Основными задачами работы учителя – логопеда/дефектолога являются:

-  Способствовать  овладению  детьми  самостоятельной  связной,  грамматически

правильной речью и навыками речевого общения;

-  Способствовать  подготовке  детей  к  обучению  в  школе  через  развитие

фонетической системы русского языка, обучению элементам грамоты;

-  Способствовать  развитию  интеллектуально-волевых  качеств  детей,  всех

психических  процессов  и  личностных  качеств  (креативность,  любознательность,

инициативность, ответственность, самостоятельность).

Коррекционная  работа  по  воспитанию  и  обучению  дошкольников  с

психофизическими и речевыми недостатками включает:

регулярное проведение занятий:

подгрупповых (малыми группами не менее 6 детей по единому диагнозу

индивидуальных.

Подгрупповые  и  индивидуальные  занятия  проводятся  ежедневно,  основными

задачами которых являются:

- коррекция психофизических и речевых недостатков.

В начале учебного года по результатам  обследования детей с ОВЗ составляется

перспективный план индивидуальной работы.

Основой системы коррекционно-образовательной работы является перспективное и

календарное  планирование  на  основе тематического  подхода,  обеспечивающего

концентрированное  изучение  материала:  ежедневное  многократное  повторение,  что

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря воспитанников и

согласуется  с  задачами  всестороннего  развития  детей,  отражает  преемственность  в

организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.

Для  реализации  поставленных  задач  учитель-логопед/дефектолог  использует

следующие образовательные технологии:  игровые, наглядное моделирование,  наглядно-

словесные  методы,  практические,  сказкотерапию,  су-джок  терапию,  терапия  Мудры-
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Мантры и другие нетрадиционные методы, логоритмические упражнения. Для реализации

данных  методов  используются  специальные  методические  пособия  (Л.Н.Смирновой

"Логопедия  в  детском  саду",  О.И.Крупенчук  "Научите  меня  говорить  правильно",

Т.А.Ткаченко "Если дошкольник плохо говорит",  "В первый класс без дефектов речи",

О.С.Гомзяк "Говорим правильно",  Т.Г.Неретиной "Система работы с дошкольниками с

ОВЗ",  В.Т.Стребелевой  "Коррекционная  педагогика"  и  др.)  и  дидактический  материал

(Демонстрационные  картинки  и  презентации  по  лексическим  темам,  предметные

картинки,  схемы описательных рассказов,  предложений,  предлогов (демонстрационные,

индивидуальные),  мнемодорожки,  дидактические  и  интерактивные  игры  на

психофизическое и речевое развитие («Лабиринты», «Перфокарты», и др).Коррекционно-

развивающая работа в общеобразовательных группах, где есть дети с нарушением речи во

многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателя.

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития ребенка с  нарушением речи,  с

учётом его  психофизических особенностей,  в  условиях информационной социализации

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

– усвоения  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и

нравственные ценности;

– развития общения и взаимодействия ребенка с нарушением речи со взрослыми и

сверстниками;

– становления  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции

собственных действий;

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,

– формирования  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками  и

взрослыми,

– формирования  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с нарушением речи;

– развития игровой деятельности.

Основное  содержание  образовательной  деятельности
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с детьми старшего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»

направлено  на  всестороннее  развитие  у  детей  с  нарушением  речи  навыков  игровой

деятельности,  дальнейшее  приобщение  их  к  общепринятым  нормам  и  правилам

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и

расширяют  знакомые  образовательные  ситуации,  направленные  на  стимулирование

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех

видах  деятельности,  продолжается  работа  по  активизации  речевой  деятельности,  по

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной

области  «Социально-коммуникативное  развитие»  по  следующим  разделам:  1) игра;

2) представления  о  мире  людей и  рукотворных материалах;  3) безопасное  поведение  в

быту, социуме, природе; 4) труд.

Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-коммуникативное

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической

работы, проводимой учителем-логопедом.

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с нарушением речи

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений

детей  о  разнообразии  окружающего  их  мира  людей  и  рукотворных  материалов;

воспитание  правильного  отношения  к  людям,  к  вещам  и  т.  д.;  обучение  способам

поведения  в  обществе,  отражающим  желания,  возможности  и  предпочтения  детей.  В

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется

речевая деятельность, расширяется словарный запас.

На  третьей  ступени  обучения  детей  с  нарушением  речи  основное  внимание

обращается  на  совершенствование  игровых  действий  и  точное  выполнение  игровых

правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.

В  этот  период  большое  значение  приобретает  создание  предметно-развивающей

среды  и  привлечение  детей  к  творческим  играм.  Воспитатели  организуют  сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими.

Элементы  сюжетно-ролевой  и  сюжетно-дидактической  игры,  театрализованные  игры,

подвижные,  дидактические  игры  активно  включаются  в  занятия  с  детьми  по  всем

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  предполагает  активное
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применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии,

арттерапии  и  др.  Занятия  по  психотерапевтическим  методикам  (работа  с  детской

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами

группы и родителями. 

Педагоги  уделяют  основное  внимание  формированию  связной  речи  у  детей  с

нарушением  речи,  ее  основных  функций  (коммуникативной,  регулирующей,

познавательной).  Дети  вовлекаются  в  различные  виды  деятельности,  естественным

образом  обеспечивающие  их  коммуникативное  взаимодействие  со  взрослыми  и

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей

в  различных  ситуациях  расширяют  и  закрепляют  представления  о  предметах  быта,

необходимых человеку, о макросоциальном окружении.

Взрослые  создают  условия  для  формирования  экологических  представлений  у

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого

алгоритма  поведения  в  опасных  ситуациях:  в  помещении,  на  прогулке,  на  улице,  в

условиях поведения с посторонними людьми.

В  этот  период  большое  внимание  уделяется  формированию  у  детей

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный,

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность

с  детьми,  обращают  внимание  на  то,  какие  виды  деятельности  их  интересуют,

стимулируют  их  развитие,  создают  предметно-развивающую  среду,  исходя  из

потребностей каждого ребенка. 

Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Социально-

коммуникативное  развитие»  являются  родители  детей,  а  также  все  специалисты,

работающие с детьми с нарушением речи.

2.2.2. Познавательное развитие

В  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  основными  задачами

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
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- формирования познавательных действий, становления сознания;

- развития воображения и творческой активности;

- формирования  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,

цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

- формирования  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях

и праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,

многообразии стран и народов мира;

– развития  представлений  о  виртуальной  среде,  о  возможностях  и  рисках

Интернета. 

Основное  содержание  образовательной  деятельности

с детьми старшего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  предполагает

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных

свойствах  и  назначении  объектов,  стимулируют  их  к  анализу,  используя  вербальные

средства  общения,  разнообразят  ситуации  для  установления  причинных,  временных  и

других связей и  зависимостей между внутренними и внешними свойствами.  При этом

широко  используются  методы  наблюдения  за  объектами,  демонстрации  объектов,

элементарные  опыты,  упражнения  и  различные  игры.  Содержание  образовательной

области  «Познавательное  развитие»  в  этот  период  обеспечивает  развитие  у  детей  с

нарушением  речи  познавательной  активности,  обогащение  их  сенсомоторного  и

сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и

конструктивной  деятельности,  а  также  представлений  об  окружающем  мире  и

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.

Продолжается  развитие  у  детей  с  нарушением  речи  мотивационного,  целевого,

содержательного,  операционального  и  контрольного  компонентов  конструктивной

деятельности.  При  этом  особое  внимание  уделяется  самостоятельности  детей,  им

предлагаются  творческие  задания,  задания  на  выполнение  работ  по  своему  замыслу,

задания на выполнение коллективных построек. 
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Рекомендуются  занятия  в  специальной  интерактивной  среде  (темной  и  светлой

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о

цветовом  многообразии,  о  звуках  природы,  о  явлениях  природы  и  зависимости

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.

 Педагоги  стимулируют  познавательный  интерес  детей  к  различным  способам

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.

2.2.3. Речевое развитие

В  образовательной  области  «Речевое  развитие»  основными  задачами

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры;

- обогащения активного словаря;

- развития  связной,  грамматически  правильной диалогической  и  монологической

речи;

- развития речевого творчества;

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;

- развития  понимания  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения

грамоте;

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий.

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей,

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,

используемых  вариативных  образовательных  программ  и  других  особенностей

реализуемой образовательной деятельности.

Основное  содержание  образовательной  деятельности

с детьми старшего дошкольного возраста

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое

развитие» является формирование связной речи детей с нарушением речи. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности

детей.  У  них  формируется  мотивационно-потребностный  компонент  речевой

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,

мышление.  Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
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представлений  об  окружающем  мире,  дифференцированного  восприятия  предметов  и

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для

развития  фразовой  речи  детей  проводятся  занятия  с  использованием  приемов

комментированного  рисования,  обучения  рассказыванию  по  литературным

произведениям,  по иллюстративному материалу.  Для совершенствования планирующей

функции  речи  детей  обучают  намечать  основные  этапы  предстоящего  выполнения

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных

видах деятельности.

Педагоги  создают  условия  для  развития  коммуникативной  активности  детей  с

нарушением  речи  в  быту,  играх  и  на  занятиях.  Для  этого,  в  ходе  специально

организованных  игр  и  в  совместной  деятельности,  ведется  формирование  средств

межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации,

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный,

социальный и игровой опыт детей.

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном

общении,  а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-

исследовательского,  художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и

других  видов  развития.  Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для

познавательно-исследовательского  развития  детей,  например,  отвечая  на  вопросы

«Почему?..»,  «Когда?..»,  обращая внимание детей на последовательность  повседневных

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные

детьми, вербально дополняя их. 

В  сфере  приобщения  детей  к  культуре  чтения  литературных  произведений

взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать

сами, предоставляется такая возможность. 

Для  формирования  у  детей  мотивации  к  школьному  обучению,  в  работу  по

развитию  речи  детей  с  нарушением  речи  включаются  занятия  по  подготовке  их  к

обучению  грамоте.  Эту  работу  воспитатель  и  учитель-логопед  проводят,  исходя  из

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми

нарушениями.  Содержание  занятий  по  развитию  речи  тесно  связано  с  содержанием

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  основными

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,

ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,  музыкального,

изобразительного), в том числе народного творчества;

– развития  способности  к  восприятию  музыки,  художественной  литературы,

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития

потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в

воплощении художественного замысла.

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества,

Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития

приобщение  детей  к  эстетическому  познанию  и  переживанию  мира,  к  искусству  и

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,

пластическом,  музыкальном,  литературном  и  др.  видах  художественно-творческой

деятельности. 

Эстетическое  отношение  к  миру  опирается,  прежде  всего,  на  восприятие

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей

сенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной

отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,

музыки, театрального искусства,  произведениями народного творчества,  рассматривают

иллюстрации в художественных альбомах,  организуют экскурсии на природу,  в музеи,

демонстрируют  фильмы  соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим

источникам художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,

развития  потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и

самостоятельности  в  воплощении  художественного  замысла  взрослые  создают

возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  поддерживают  инициативу,

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных
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замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в

сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные  средства,

материалы, способы реализации замыслов. 

В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать

и  создавать  композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать

разнообразные материалы и средства. 

В  музыкальной  деятельности  (танцах,  пении,  игре  на  детских  музыкальных

инструментах)  –  создавать  художественные  образы  с  помощью  пластических  средств,

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,

переживания, настроения персонажей.

Основное  содержание  образовательной  деятельности

с детьми старшего дошкольного возраста

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых

решаются  более  сложные  задачи,  связанные  с  формированием  операционально-

технических  умений.  На  этих  занятиях  особое  внимание  обращается  на  проявления

детьми самостоятельности и творчества.

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает

решение  изобразительных  задач  (нарисовать,  слепить,  сделать  аппликацию)  и  может

включать отдельные игровые ситуации. 

Для  развития  изобразительных  умений  и  навыков  большое  значение  имеет

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности,

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.

Все больше внимания уделяется  развитию самостоятельности  детей при анализе

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика  занятий  и  образовательных  ситуаций  отражает  собственный

эмоциональный,  межличностный,  игровой  и  познавательный  опыт  детей.  Руководство

изобразительной  деятельностью  со  стороны  взрослого  приобретает  косвенный,

стимулирующий,  содержание  деятельности  характер.  В  коррекционно-образовательный
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процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов,

о музыкальных инструментах,  об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте

дети различают музыку разных жанров и стилей.  Знают характерные признаки балета,

оперы,  симфонической  и  камерной  музыки.  Различают  средства  музыкальной

выразительности  (лад,  мелодия,  метроритм).  Дети  понимают,  что  характер  музыки

определяется средствами музыкальной выразительности.

Особое  внимание  в  музыкальном  развитии  дошкольников  с  нарушениями  речи

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального

образа. 

В  этот  период  музыкальный  руководитель,  воспитатели  и  другие  специалисты

продолжают  развивать  у  детей  музыкальный  слух  (звуко-высотный,  ритмический,

динамический,  тембровый),  учить  использовать  для  музыкального  сопровождения

самодельные  музыкальные  инструменты,  изготовленные  с  помощью  взрослых.

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в

ходе занятий учителя-логопеда,  воспитателей,  инструкторов по физической культуре и,

конечно же, на музыкальных занятиях.

Большое  значение  для  развития  слухового  восприятия  детей  (восприятия  звуков

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального

руководителя и воспитателей. 

2.2.5. Физическое развитие

В области  физического  развития ребенка  основными  задачами образовательной

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;

- овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в

питании,  двигательном режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и

др.);

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;

– приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования  двигательной

активности; 
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– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладения

подвижными играми с правилами.

В  сфере  становления  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни  взрослые

способствуют  развитию  у  детей  ответственного  отношения  к  своему  здоровью.  Они

рассказывают  детям  о  том,  что  может  быть  полезно  и  что  вредно  для  их  организма,

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных

норм  и  правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания  и  пр.  Взрослые

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание

собственного  здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических  навыков.  Создают

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  детей,  развития

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении,  взрослые

организуют  пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  как  внутри

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как

свободные,  так  и  по  правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми

положительных эмоций  от  двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации

движений,  силы,  гибкости,  правильного  формирования  опорно-двигательной  системы

детского организма. 

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают

детей  выполнять  физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.

Взрослые  проводят  физкультурные  занятия,  организуют  спортивные  игры  в

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми старшего дошкольного возраста

В  ходе  физического  воспитания  детей  с  ОВЗ  большое  значение  приобретает

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни,



38

интереса  и  стремления  заниматься  спортом,  желания  участвовать  в  подвижных  и

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На  занятиях  физкультурой  реализуются  принципы  ее  адаптивности,

концентричности  в  выборе  содержания  работы.  Этот  принцип  обеспечивает

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия

выделяются  разминочная,  основная  и  релаксационная  части.  В  процессе  разминки

мышечно-суставной  аппарат  ребенка  подготавливается  к  активным  физическим

нагрузкам,  которые  предполагаются  в  основной  части  занятия.  Релаксационная  часть

помогает  детям  самостоятельно  регулировать  свое  психоэмоциональное  состояние  и

нормализовать процессы возбуждения и торможения.

Продолжается  физическое  развитие  детей  (объем  движений,  сила,  ловкость,

выносливость,  гибкость,  координированность  движений).  Потребность  в  ежедневной

осознанной  двигательной  деятельности  формируется  у  детей  в  различные  режимные

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с

занятиями  логоритмикой,  подвижными  играми.  Кроме  этого,  проводятся  лечебная

физкультура,  массаж,  различные  виды  гимнастик  (глазная,   адаптационная,

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со

спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна

детей  обучают  плаванию,  организуя  в  бассейне  спортивные  праздники  и  другие

спортивные мероприятия.

Продолжается  работа  по  формированию  правильной  осанки,  организованности,

самостоятельности,  инициативы.  Во  время  игр  и  упражнений  дети  учатся  соблюдать

правила,  участвуют  в  подготовке  и  уборке  места  проведения  занятий.  Взрослые

привлекают  детей  к  посильному  участию  в  подготовке  физкультурных  праздников,

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе

изготовления спортивных атрибутов и т. д.

В этот возрастной период в занятия с детьми с ОВЗ вводятся комплексы аэробики, а

также  различные  импровизационные  задания,  способствующие  развитию  двигательной

креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с

ОВЗ в различные игры-экспериментирования,  викторины,  игры-этюды, жестовые игры,

предлагать  им  иллюстративный  и  аудиальный  материал  и  т.п.,  связанный  с  личной
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гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.

В  этот  период  педагоги  разнообразят  условия  для  формирования  у  детей

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную,

привлекательную  для  детей,  современную,  эстетичную  бытовую  среду.  Детей

стимулируют  к  самостоятельному  выражению  своих  потребностей,  к  осуществлению

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за

своим внешним видом,  использование  носового  платка,  салфетки,  столовых приборов,

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с

ОВЗ о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового

и  заболевшего  человека,  об  особенностях  своего  здоровья.  Взрослые  продолжают

знакомить  детей  на  доступном  их  восприятию  уровне  со  строением  тела  человека,  с

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно

могут  воспринимать  информацию  о  правилах  здорового  образа  жизни,  важности  их

соблюдения  для  здоровья  человека,  о  вредных  привычках,  приводящих  к  болезням.

Содержание  раздела  интегрируется  с  образовательной  областью  «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

Характер взаимодействия со взрослыми.

Личностно-развивающее  взаимодействие  со  взрослым  предполагает

индивидуальный  подход  к  каждому  ребенку  с  ОВЗ:  учет  его  возрастных  и

индивидуальных  особенностей,  характера,  привычек,  предпочтений.  При  таком

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства,

переживания,  стремления,  мотивы.  Оно  направлено  на  обеспечение  положительного

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье

создана  атмосфера  доброжелательности  и  доверия  между  взрослыми  и  детьми,  когда

каждый  ребенок  испытывает  эмоциональный  комфорт,  имеет  возможность  свободно

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с

ребенком  является  важнейшим  фактором  развития  эмоциональной,  мотивационной,
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познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.

Взаимодействие взрослых с детьми с ОВЗ является важнейшим фактором развития

ребенка  с  нарушением  речи  и  пронизывает  все  направления  образовательной

деятельности. 

С помощью взрослого и  в самостоятельной деятельности ребенок с  ОВЗ учится

познавать  окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс

приобщения  к  культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при

взаимодействии  со  взрослыми  и  в  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде

называется процессом овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен

только в  том случае,  если взрослый выступает в  этом процессе  в  роли партнера,  а  не

руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка  с  ОВЗ.  Основной

функциональной  характеристикой  партнерских  отношений  является  равноправное

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный

партнер.

Для  личностно-порождающего  взаимодействия характерно  принятие  ребенка

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его

играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний.  Ограничения  и

порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая  ребенка.  Такой

стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку  чувство  психологической  защищенности,

способствует  развитию  его  индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  со

взрослыми и другими детьми.

В  области  социально-коммуникативного  развития  основными  задачами

образовательной  деятельности  являются  создание  условий  для дальнейшего  развития

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на

основе  понимания  речи  и  собственно  речевому общению ребенка.  Взрослые  играют с

ребенком с  ОВЗ,  используя  различные  предметы,  речевые  и  жестовые  игры при этом

активные  действия  ребенка  и  взрослого  чередуются;  показывает  образцы  действий  с

предметами;  создает  предметно-развивающую  среду  для  самостоятельной  игры-
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исследования;  поддерживает  инициативу  ребенка  в  общении  и  предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.

Взрослый  способствует  развитию  у  ребенка  интереса  и  доброжелательного

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,

насыщая  его  разнообразными  предметами,  наблюдает  за  активностью  детей  в  этом

пространстве,  поощряет  проявление  интереса  детей  друг  к  другу  и  просоциальное

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое

значение  в  этом  возрасте  приобретает  вербализация  различных  чувств  детей,

возникающих  в  процессе  взаимодействия:  радости,  злости,  огорчения,  боли  и  т.  п.,

которые  появляются  в  социальных  ситуациях.  Взрослый  продолжает  поддерживать

стремление  ребенка  к  самостоятельности  в  различных  повседневных  ситуациях  и  при

овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с  ОВЗ возможность выражать свои переживания,

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у

них опыта,  в  том числе  средств  речевой  коммуникации.  Эти возможности  свободного

самовыражения  играют  ключевую  роль  в  развитии  речи  и  коммуникативных

способностей,  расширяют словарный запас  и  умение  логично  и  связно  выражать  свои

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем

развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении

конфликтных  ситуаций  не  вмешиваются,  позволяя  детям  решить  конфликт

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных

ситуациях  дети  учатся  договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые

контакты.

В сфере развития  социальных отношений и общения  со  сверстниками взрослый

наблюдает  за  спонтанно  складывающимся  взаимодействием  детей  между  собой  в

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми

конфликтов  не  спешит  вмешиваться;  обращает  внимание  детей  на  чувства,  которые

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ОВЗ в дидактических и творческих

играх  и  других  игровых формах;  поддерживают  творческую  импровизацию  в  игре.  У

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии
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с  их  функциональным  назначением,  воспитывая  у  них  умение  соблюдать  в  игре

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые

обучают детей с  ОВЗ использовать речевые и неречевые средства общения в процессе

игрового взаимодействия.  Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других

детей  или  самостоятельно,  расширяя  их  возможности  использовать  приобретенные

игровые  умения  в  новой  игре.  Используют  дидактические  игры  и  игровые  приемы  в

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение  речью (диалогической  и  монологической)  детьми с  ОВЗ не  является

изолированным  процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе

коммуникации:  во  время  обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом,

стимулирование  речевого  развития  является  сквозным  принципом  ежедневной

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Ребенок учится  брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь

взрослый  везде,  где  это  возможно,  предоставляет  ребенку  право  выбора  того  или

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,

партнеров  по  игре  способствует  формированию  у  него  личностной  зрелости  и,  как

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не  навязывают

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить

их  словами,  взрослые  содействуют  формированию  у  него  умения  проявлять  чувства

социально приемлемыми способами.

Ребенок учится  понимать  других и  сочувствовать им,  потому что получает  этот

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

Характер взаимодействия с другими детьми

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего

и  реагировать  на  нее  собственным  откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно

связано  с  социально-коммуникативным  развитием.  Полноценное  речевое  развитие

помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты,  делиться  впечатлениями  с  другими

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между

детьми,  регулированию  речевых  действий.  Речь  как  важнейшее  средство  общения
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позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Если  дети  с  нормальным речевым развитием в  5  лет  начинают чаще и  охотнее

вступать  в  общение  со  сверстниками  ради  участия  в  общей  игре  или  продуктивной

деятельности, то для детей с ОВЗ это является достаточно сложным. 

У детей дошкольного возраста с ОВЗ можно наблюдать желание вступать в контакт

со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже

элементарное  ситуативно-деловое общение,  включающее  умение  слушать  собеседника.

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому  столь  важно  включать  детей  с  ОВЗ  в  непосредственное  игровое,

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого

и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ОВЗ очень важна

роль взрослого. 

У детей с ОВЗ дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные

стороны коммуникативной способности.  Они проявляют желание вступать в  контакт с

другими  детьми.  Они  уже  бывают  способные  организовывать  общение,  включающее

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном

смысле  дети  с  ОВЗ  начинают  овладевать  элементарными  знаниями  норм  и  правил,

которым необходимо следовать при общении со сверстниками.  Поэтому роль взрослого,

являющегося коммуникатором, остается значительной.

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ОВЗ является

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя  из  того,  что  Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей

развития  личности  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  сензитивных  периодов  в

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ОВЗ

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного

ребенка.

Взрослым  важно  наблюдать  за  ребенком,  стремиться  оказать  ему  помощь  и



44

поддержку  при  нарушениях,  возникающих  в  этой  системе  отношений.  Для  детей  с

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с

вербализацией  своих  чувств,  эмоций,  пониманием  особенностей  эмоционального

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения.

В  ходе  эмоционального  общения  ребенка  закладываются  потенциальные

возможности  дальнейшего  его  развития,  создается  основа  для  формирования  таких

личностных  характеристик,  как  положительное  самоощущение,  инициативность,

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих

действий,  проявлял  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях,  владел

простейшими навыками самообслуживания.

 Наиболее  сложной  для  ребенка  с  ОВЗ  дошкольного  возраста  является

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с

ОВЗ  воспринимал  смыслы  в  различных  ситуациях  общения  со  взрослыми,  активно

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно.

Необходимо стимулировать желание детей с ОВЗ во взаимодействии со взрослым

проявлять  интерес  к  сверстникам,  наблюдать  за  их  действиями и подражать  им.   Для

формирования  отношений  ребенка  к  миру,  к  другим  людям,  к  себе  важно  чтобы

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре

он  стремился  воспроизводить  действия  взрослого,  впервые  осуществляя  игровые

замещения.

Взрослые  создают  условия  для  того,  чтобы  окружающий  мир  был  представлен

ребенку  с  нарушением  речи  во  всем его  многообразии,  а  этому  будет  способствовать

слушание  стихов,  песенок,  коротких  сказок,  рассматривание  картинок,  слушание  и

движения  под  музыку.  Для  формирования  «картины  мира»  ребенка  важно,  чтобы  он

проявлял  эмоциональный  отклик  на  эстетические  впечатления,  охотно  включался  в

продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в

эмоциональной сфере детей с ОВЗ. Продолжает развиваться способность детей понимать

эмоциональное  состояние  другого  человека  -  сочувствие  -  даже  тогда,  когда  они

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет

им  предвосхищать  последствия  своих  действий.  Это  существенно  влияет  на

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в
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эмоциональной сфере поведение дошкольника с ОВЗ становится  менее ситуативным и

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.

В  результате  освоения  Программы  ребенок  с  ОВЗ,  преодолевая  речевые

нарушения,  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.  Он   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.  Он достаточно

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 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.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с

задержкой психомоторного и речевого развития (ОВЗ)

           Педагоги и специалисты работают над созданием единого сообщества,

объединяющего  взрослых  и  детей.  Вопросам  взаимосвязи  детского  сада  с  семьёй  в

последнее время уделяется всё большее внимание, так как личность ребёнка формируется

прежде всего в семье и семейных отношениях. Учителя- логопеды привлекают родителей

к коррекционно-развивающей работе  через  систему методических рекомендаций.   Эти

рекомендации  родители  получают  в  устной  форме  регулярно  и  еженедельно  в  конце

недели  в  письменной  форме  в  специальных  тетрадях.  Рекомендации  родителям  и

домашние занятия родителей с детьми необходимы для того,  чтобы как можно скорее

ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и психофизическом развитии. 

Методические  рекомендации,  данные  в  тетрадях,  подскажут  родителям,  в  какое

время  лучше  проводить  занятия,  чем  и  как  следует  заниматься  с  ребёнком,  помогут

организовать  совместную  деятельность.  Они  предоставят  ребёнку  возможность  занять

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие
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вопросы с помощью взрослых. Выполняя с ребёнком предложенные задания, наблюдая,

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

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребёнка в школе. 

На особенности организации домашних занятий с детьми родителей нацеливают

учителя - логопеды на своих консультативных приёмах, в материалах на стендах.

Совместная деятельность учителя- логопеда и воспитателя

 

           Эффективность коррекционно-развивающей работы в общеобразовательной

группе, где есть дети с нарушением речи во многом зависит от преемственности в работе

учителя-  логопеда  и  других  специалистов,  и  прежде  всего  учителя-  логопеда   и

воспитателей.

           Взаимодействие с воспитателями учителя- логопеда осуществляет в разных

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий

период  по  всем  направлениям;  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приёмов

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства

в групповом помещении.

Еженедельные  задания  учителя  -  логопеда  воспитателю  включают  в  себя

следующие разделы:

 логопедические пятиминутки;

 психогимнастика;

 антистрессовый кинезеологический комплекс упражнений;

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;

 индивидуальная работа;

 элементы образовательной кинезиологии;

 элементы Су Джок терапии;

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного

материала.

        Логопедические  пятиминутки  служат  для  логопедизации  занятий

воспитателей  и  содержат  материалы  по  развитию  лексики,  грамматики,  фонетики,

связанной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков,

по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических

представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления

материала, отработанного с детьми учителем - логопедом.
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        Подвижные  игры,  пальчиковая  гимнастика, психогимнастика,

антистрессовый  кинезеологический  комплекс  упражнений,  элементы  образовательной

кинезиологии,  элементы  Су  Джок  терапии  служат  для  развития  общей  и  тонкой

моторики,  координации  речи  с  движением,  развитие  подражательности  и  творческих

способностей,  коррекции психики.  Это всё  может  быть  использовано  воспитателями в

качестве  физкультминуток  на  занятиях,  подвижных  игр  на  прогулке  или  в  свободное

время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается

эмоциональное отношение ребёнка к значению слова.

               Планируя  индивидуальную работу воспитателей,  учитель - логопед

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при

усвоении  которых  эти  дети  испытывают  наибольшие  затруднения.  Важно,  чтобы  в

течение недели каждый ребёнок, хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями

индивидуально.  Прежде  всего,  учителя  -  логопеды  рекомендуют  занятия  по

автоматизации  дифференциации звуков и по коррекции психического развития детей.

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с задержкой психомоторного

и речевого развития (содержание образовательной деятельности по

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная

программа))

Обеспечение реализации основных направлений программы

Техническое обеспечение
1

- коррекционное оборудование (зеркало 1м -1.5м);

-   оборудование  для  развития  мелкой  моторики

(массажные  мячики,  мозаика,  настольно-печатные  игры,

игрушки по лексическим темам);

- мебель     (стол логопеда,  шкаф для методической

литературы, наглядных пособий);

-  техническое  оборудование  (компьютер  с

программным  обеспечением  по  звукопроизношению  и

коррекции психики, телевизор, видеомагнитофон).   

Заведующий

ДОУ  и  зам.  зав  по

ВМР
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2 Оборудование помещений:

- комната психологической разгрузки;

- сенсорная комната.

Заведующий

ДОУ  и  зам.  зав  по

ВМР
3 Пополнение  среды  нестандартными  пособиями  и

нестандартным  оборудованием  (массажёры,  «волшебные

колечки», объёмные модули, «каштаны».

Заведующий

ДОУ  и  зам.  зав  по

ВМР
Организационно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение

1 Осуществление  контроля  за  выполнением

специалистами оздоровительных мероприятий физическим и

нервно-психическим развитием детей. 

Учитель-

логопед

2 Поиск,  изучение  и  внедрение  эффективных

технологий и методик с нетрадиционными формами работы (

по коррекции речи и психофизическому развитию):

- элементы точечного массажа;

- пальчиковая гимнастика;

- психогимнастика по методике Чистяковой М.И.;

- звуковая гимнастика Лобанова А.Н.;

- игровой массаж Уманской А.А.;

- лечебные игры Галонова А.С;

- антистрессовый и интеллектуальный массаж;

- очистительное дыхание;

-  антистрессовый  кинезиологический  комплекс

упражнений;

- образовательная кинесиология;

- Су Джок терапия;

- самомассаж;

- музыкотерапия;

- релаксация.

Учитель-

логопед 

3 Создание здорового психологического микроклимата в

коллективе взрослых и детей

Воспитатели

4 Продолжение  работы  по  совершенствованию

предметно-развивающей  среды  в  общеобразовательных

группах,  где  есть  дети  с  нарушением  речи,  в  кабинете

учителя- логопеда, внедрение новых эффективных моделей

Учитель  -  логопед,

воспитатели

5 Организация  работы  с  родителями  по  проблеме

звукопроизношения и коррекции психики

Учитель - логопед 

6 Участие  в  конференциях,  семинарах,  совещаниях Учитель - логопед 
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различного  уровня  по  вопросам  речевого  и

психофизического развития детей с отклонениями в развитии

(ОНР, ЗПР).
7 Налаживание  тесного  контакта  с  медико-

психологическими  и  социальными  службами  города  и

взаимодействие с МКУ "ЦОД".

Учитель - логопед 

Основные направления программы

Профилактическое

1. обеспечение  и  организация  благоприятного  и  безболезненного  течения

адаптации детей с нарушением речи и отклонениями в развитии к условия коррекционной

группы детского сада.

2. решение задач психофизического и речевого развития всеми средствами

коррекционно-развивающей работы.

3. предупреждение  психологического  дискомфорта  методами

неспецифической медико-психолого-педагогической профилактике.

4. проведение психолого-педагогического обследования.

Организационное

1. Организация предметно-пространственной развивающей среды.

2. изучение  передового  педагогического,  психолого-педагогического

опыта, отбор и внедрение эффективных методик и технологий.

3. систематическое  повышение  уровня  квалификации  педагогов  и

специалистов.

4. пропаганда нетрадиционных методов интеллектуального развития детей

с отклонениями в развитии в коллективе детей, родителей, сотрудников ДОУ.

Коррекционно-развивающее

1. коррекция  отклонений  в  психофизическом  развитии  и  в  общем

недоразвитии речи детей.

2. оказание  послеоперационной  помощи  детям  с  диагнозом  ринолалия

(«заячья губа», «волчье нёбо»).



50

3. использование  нетрадиционных  методов  при  коррекции

интеллектуального развития и всех высших психических функций,  главной из которых

является речь.

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  нарушением  речи,

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии; 

-  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-

педагогической  помощи  воспитанникам  с  нарушением  речи  с  учетом  их

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

-  возможность  освоения  детьми   с  нарушением  речи  адаптированной  основной

образовательной программы дошкольного образования.

Задачи программы:  

-  определение  особых образовательных потребностей  детей  с  нарушением  речи,

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;

-  коррекция  речевых  нарушений   на   основе  координации  педагогических,

психологических и медицинских средств воздействия;  

-  оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  нарушением  речи

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с нарушением

речи и направлениям коррекционного воздействия.

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-  проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,

обеспечивающей  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с

нарушением речи с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

-  достижение   уровня   речевого   развития,   оптимального   для  ребёнка,  и

обеспечивающего  возможность  использования  освоенных  умений  и  навыков  в  разных

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;

-  обеспечение  коррекционной  направленности   при  реализации  содержания

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с

целью  ее  активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми;

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной

образовательной организации включает:
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- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с

учетом  уровня  речевого  развития,  механизма,  структуры  речевого  дефекта  у  детей  с

нарушением речи);

- социально-коммуникативное развитие;

-  развитие и коррекцию сенсорных,  моторных,  психических функций  у детей с

нарушением речи;

- познавательное развитие,

- развитие высших психических функций;

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью

максимальной социальной адаптации ребёнка с нарушением речи;

-   различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,

лекции,   беседы,   использование   информационных   средств),  направленные  на

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с нарушением

речи.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы

специального  сопровождения  детей  с  нарушением  речи.  Варьироваться  могут  степень

участия  специалистов  сопровождения,  а  также  организационные  формы  работы,  что

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с нарушением

речи и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III

уровень,  IV  уровень,  ФФН),  механизмом  и  видом  речевой  патологии  (анартрия,

дизартрия,  алалия,  афазия,  ринолалия,  заикание),  структурой  речевого  дефекта

обучающихся  с  нарушением  речи,  наличием  либо  отсутствием  предпосылок  для

появления  вторичных  речевых  нарушений  и  их  системных  последствий  (дисграфия,

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной

работы являются: 

-  сформированность  фонетического  компонента  языковой  способности  в

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;

-  совершенствование  лексического,  морфологического  (включая

словообразовательный),   синтаксического,   семантического   компонентов  языковой

способности;

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
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использования в речевой деятельности;

-  сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих

выбор  определенных  языковых  единиц  и  построение  их  по  определенным  правилам;

сформированность социально-коммуникативных  навыков;  

-  сформированность   психофизиологического,  психологического,  задержкой

психомоторного развития и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение

чтением и письмом.

Общий  объем  образовательной  программы  для  детей  с  нарушениями  речи

(нарушением речи), которая должна быть реализована в образовательной организации  в

общеобразовательных  группах,  где  есть  дети  с  задержкой  психомоторного  и  речевого

развития, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого

развития,  спецификой  дошкольного  образования  для  данной  категории  детей.

Образовательная  программа  для  детей  с  нарушениями  речи    регламентирует

образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных

видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-

исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной  и  др.)  с

квалифицированной  коррекцией  недостатков   речеязыкового  развития   детей,

психологической,  моторно-двигательной  базы  речи,   профилактикой   потенциально

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе

режимных  моментов;  самостоятельную  деятельность  детей  с  нарушениями  речи;

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного

образования для детей с  нарушением речи.

Модель вариативной коррекционной

технологии

             На современном этапе  развития  нового в  содержании образования

необходимо  индивидуальное  развитие  личности  каждого  ребёнка  в  соответствии  с

уровнем  его  возможностей.  В  настоящее  время  разработаны  различные  программы,

инновационные  образовательные  технологии  и  методики,  обеспечивающие  развитие

индивидуальности нормально развивающегося ребёнка.

Цели вариативной коррекционной технологии:



53

 преодолеть  в  работе  специализированного  дошкольного  учреждения

междеятельностную раздробленность и воссоединить в единую педагогическую систему

труд специалистов и воспитателей с целью коррекции психического и речевого развития

детей;

 создать систему работы воспитателя и специалистов с детьми с нарушением

речи, ЗПР, с использованием методов и приёмов современных технологий «Детский сад-

цветник жизни».

         Задача заключается в том, чтобы в режиме, определить место специалистам:

дефектологу,  логопеду,  психологу,  музыкальному  руководителю,  воспитателю  по

физической  культуре  в  работе  с  детьми;  создать  модель  целостного  педагогического

процесса в виде разработки режимных моментов в системе организации обучения детей с

ЗПР и ТНР в процессе учебного года.

         Выбор данной педагогической технологии в применении к детям, имеющим

проблемы в развитии, не случаен, поскольку она позволяет воспитателям и специалистам

дошкольного учреждения:

 работать творчески;

 видеть рабочий день как целостный педагогический процесс, охватывающий

воспитание,  обучение,  образование  детей  их  самообразование  и  саморазвитие  в  их

взаимосвязи, взаимообусловленности, видеть себя и ребёнка в том дне и следовательно

овладевать мощным средством повышения профессионализма

Данная  технология  позволяет  детям  прожить  день  максимально  активно,

удовлетворяя  как  органические  потребности,  так  и  человеческие  (общение,  познание,

игра, самоутверждение) в разных видах деятельности.

Данная  педагогическая  технология  обеспечивает  функционирование   всех

компонентов  педагогического процесса в их взаимосвязи, придаёт смысл каждому из них,

организует  их  взаимодействие  друг  с  другом  (воспитание,  обучение,  образование,

развитие,  самовоспитание).  Педагогический  процесс  построен  так,  что  дети  постоянно

решают проблемные ситуации, которые педагог создаёт целенаправленно.

Учитывая  несформированность  основных  психических  процессов  у  наших

воспитанников,  проблемы  в  их  речевом  развитии,  подход  к  данной  технологии

избирателен и должен учитывать следующие принципы:

 индивидуальный подход к каждому ребёнку в процессе воспитания и обучения;

 организация жизни детей в группе;
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 максимальное использование в утренние часы свободного от режимных моментов

времени (с 7.30 до 9.00):

- для проведения индивидуально-подгрупповой работы с детьми (нарушением речи,

ЗПР)  с  целью  эффективности  коррекционно-развивающего  процесса  и  сохранности

психофизического здоровья детей с отклонениями в развитии;

- для оказания постоянной консультативной помощи родителям для закрепления

положительных результатов коррекционных занятий.

 осуществление  динамического  наблюдения  за  детьми,  проходящими курс

коррекционных занятий посредством постоянного ежедневного взаимодействия учителя-

логопеда с родителями. 

Методика проведения обследования

ребенка с нарушением речи и задержки психомоторного развития от 5 до 7 лет

учителем- логопедом

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты,резус-конфликты,

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и

других полей, острые и хронические и бытовые ипроизводственные интоксикации, прием

лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление

алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток,

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов,

кесарево сечение, тугоеобвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорож-

денного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного испинного

мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).При изучении постнатального

развития отметить характер грудного

вскармливания  (как  ребенок  взял  грудь,  как  удерживал  сосок,  не  было ли подтекания

молока  по  уголку  губ,  пота  над  верхней  губой  при  сосании,  засыпания  во  время

кормления,  частых  и  обильных  срыгиваний),  особенности  сна  и  бодрствования

(чрезмерное  двигательное  возбуждение,  сильный  приступообразный,  так  называемый

мозговой крик,  особенности  раннего  развития  ребенка  (когда  стал  удерживать  голову,

самостоятельно сидеть,  стоять,  ходить,узнавать близких,  когда появились первые зубы,

сколько зубов было к году).По медицинской карте сделать заключение о соматическом

состоянии ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).

При  изучении  характера  речевого  развития  необходимо  отметить  время  появления

гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и

по  какой  причине;  использование  жестов  в  качестве  замены  или  дополнения  речи;
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отношение окружающих к состоянию речи ребенка;  занимался ли с логопедом, каковы

результаты.

Проведение  обследования.  Исследуя  поведение  и  эмоциональную  сферу  ребенка,

обязательно  отметить  особенности  коммуникативной  сферы:  сразу  ли  и  как  легко  он

вступает  в  контакт,  избирательность  контактов,  негативизм,  уровень  адекватности  и

устойчивости эмоциональных реакций.

Исследование  слухового  восприятия  проводится  в  процессе  узнавания  и  различения

контрастного  звучания  нескольких  звучащих  игрушек  или  детских  музыкальных

инструментов.  Логопед показывает ребенку,  например,  колокольчик,  маракасы,  бубен,

дудочку,  называет  их  и  показывает,  как  можно  издавать  звуки  с  помощью  этих

музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед

закрывает  музыкальные  инструменты  маленькой  ширмой  и  производит  за  ней  звуки.

Ребенок узнает и

называет музыкальные инструменты.

Следующее  задание  позволяет  выявить  способность  ребенка  определять  направление

звука.  Логопед  предлагает  ребенку  встать  лицом  к  стене,  внимательно  послушать  и

показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика.

После  этого  логопед  двигается  по  кабинету  с  колокольчиком  в  руках,  а  ребенок

показывает или говорит, где звенит колокольчик.

Завершает  исследование  слухового  восприятия  отстукивание  или  прохлопывание

ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом.

    Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения

ребенком  цветов.  Пяти-шестилетнему  ребенку  логопед  предлагает  подобрать  блюдца

такого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов.

Если ребенок выполняет задание неуверенно, можно предложить ему попробовать свои

силы в  подборе шарфиков тех  же цветов к  шапочкам.  Пятилетний ребенок  подбирает

блюдца  к  чашкам  или  шарфики  к  шапкам  красного,  оранжевого,  желтого,  зеленого,

голубого,

синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить

задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов.

Следующее  задание  позволяет  выяснить,  знает  ли  ребенок  геометрические  формы.

Ребенок  выбирает  по  просьбе  логопеда  из  контейнера  с  разными  геометрическими

формами  круг,  квадрат,  овал,  треугольник,  шар,  куб.  Пятилетнему  ребенку  логопед

предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему – многоугольник и цилиндр.
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            Исследование восприятия пространственных представлений  начинается с

выявления  навыков  ориентировки  в  пространстве.    По  просьбе  логопеда  ребенок

показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к

нему.  Пятилетний  ребенок  должен  также показать предметы, которые находятся слева и

справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы

слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху.

Далее  логопед  проверяет  умение  ребенка  ориентироваться  в  схеме  собственного  тела.

Ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, правую ногу,

левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое

ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и

левой рукой – правое ухо.

Исследование  зрительного  восприятия,  а  также  мышления  продолжается  в  процессе

составления  ребенком  разрезных  картинок.  Ребенок  складывает  последовательно

картинки  из  двух,  трех,  четырех  частей  (вертикальный  и  горизонтальный  разрезы),

обязательно ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не может

сложить картинку из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему

уже не предлагается и т.д. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из

4  –  6  частей  с  разными  видами  разрезов.  Опора  на  целое  изображение  обязательна.

Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком.  Далее логопед

предлагает  ребенку  сложить  из  палочек  несколько  фигур,  ориентируясь  на  образец.

Ребенок  складывает  из  четырех  палочек  «стульчик»  и  «кроватку»,  из  пяти  палочек  -

«лесенку». Пятилетний «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек,

а шестилетний – «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» – из

семи палочек.

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий

в  строении  губ  (тонкие,  толстые;  частичная  или  полная,  односторонняя  или

двухсторонняя  расщелина  верхней  губы),  зубов  (редкие  мелкие,  крупные,  кривые,  вне

челюстной  дуги,  отсутствие  зубов,  двойной ряд  зубов),  прикуса  (прогнатия,  прогения,

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный),

твердого  неба  (высокое,  готическое,  плоское,  укороченное,  расщелина  сквозная

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого

неба  (отсутствие,  укорочение,  отсутствие  маленького  язычка),  наличие

послеоперационных  щелей,  носовые  полипы,  аденоиды,  искривление  носовой

перегородки;  языка  (массивный,  маленький,  короткий,  длинный,  «географический»,
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гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с

тканями подъязычной области).

       Исследуя состояние  общей  моторики, логопед  предлагает  ребенку попрыгать  на

двух  ногах без  поддержки,  прыгнуть  в  длину  с места,  потопать  ногами  и  похлопать

руками  одновременно,   бросить   мяч  от  груди  и  поймать  мяч.   При  чем,   если

восприятие  речи  ребенком  затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает

упражнения  вместе  с  малышом.  Пятилетнему  ребенку  логопед,  кроме  перечисленных

упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку,

попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд

заданий:  подбросить  и  поймать  мяч,  влезть  на  гимнастическую стенку  и слезть  с  нее.

После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений

(полный  или  неполный),  темп  (нормальный,  быстрый,  медленный),  активность

(нормальная,  заторможенность,  расторможенность),  проявление  моторной  неловкости.

Исследование состояния ручной моторики ребенка проводится в процессе выполнения

заданий  на  определение  кинестетической  основы  движений  (сложить  в  колечко  по

очереди  большой  палец  с  каждым  пальцем  на  правой  руке,  потом  на  левой  руке),

кинетической  основы  движений  (по  очереди  загнуть  и  разогнуть  пальцы  сначала  на

правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы

другой вы-

прямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать

горизонтальные  и  вертикальные  линии,  кружки),  манипуляций  с  предметами

(расстегивание  и  застегивание  пуговиц,  складывание  мелких  игрушек  в  ведерко  и

поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую).

Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец

выполнения заданий,  а потом делает их вместе с ребенком.  Исследуя кинестетическую

основу движений

пятилетнего  ребенка,  логопед  предлагает  ему  одновременно  вытянуть  указательный  и

средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки

кинетической  основы  движений  ребенку  предлагают  изобразить  «игру  на  рояле»  и

выполнить пробу «кулак – ребро – ладонь» ведущей рукой.  Продолжает исследование

состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать

прямые, ломаные, замкнутые линии,  человека).  Ребенок выполняет задания по образцу

вслед  за  логопедом.  И  наконец,  логопед  предлагает  ребенку  расстегнуть  и  застегнуть

пуговицы на
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игрушке-застежке  и  зашнуровать  шнурки  на  игрушке-шнуровке.  Исследуя

кинестетическую основу движений рук шестилетнего  ребенка,  логопед предлагает  ему

вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на

обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке,

потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить

выполнить  упражнение  «игра на  рояле» обеими руками,  а  упражнение  «ладонь-кулак-

ребро» сначала  правой,  а  потом левой рукой.  Проверяя навыки работы с  карандашом,

логопед  предлагает  ребенку  нарисовать  по  образцу  прямые,  ломаные,  замкнутые,

волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку

предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку

и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из

квадрата. После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный),

темп  выполнения  (нормальный,  медленный,  быстрый),  способность  к  переключению

движений.

Исследование  состояния  мимической  мускулатуры  проводится  при  выполнении

ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, левый

глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки.

Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый

глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос.

Шестилетний  ребенок  по  подражанию  логопеду  закрывает  правый  глаз,  левый  глаз,

прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую

щеку,  втягивает  правую  щеку,  левую  щеку.  После  этого  отмечается  наличие  или

отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность

выполнения  (точно,  неточно),  мышечный  тонус  (нормальный,  повышенный,

пониженный),  сглаженность  носогубных  складок,  замедленность  движений  глазных

яблок.

Исследуя  состояния  артикуляционной  моторики  ребенка,  логопед  предлагает  ему

выполнить  по подражанию следующие упражнения:  открыть  и  закрыть  рот,  растянуть

губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок,

положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка

сначала  правого  уголка  губ,  а  потом  левого.  Пятилетний  ребенок  по  подражанию

логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, вы-

полняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет

упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот



59

же набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней

челюстью  вправо-влево,  поднять  верхнюю  губу,  опустить  нижнюю  губу,  облизать

кончиком  языка  губы  по  кругу.  После  этого  отмечается  наличие  или  отсутствие

движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения

(точно,

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения

(нормальный,  быстрый,  замедленный),  наличие  синкинезий,  длительность  удержания

органов в заданном положении,  способность к переключению с одного упражнения на

другое, гиперкинезы, слюнотечение.

Исследование импрессивной речи  детей всех возрастных групп начинается с проверки

понимания  имен  существительных.  Для  исследования  используются  листы  с

изображенными  на  них  предметами  по  следующим  лексическим  темам:  Игрушки»,

«Одежда»,  «Обувь»,  «Посуда»,  «Мебель»,  «Овощи»,  «Фрукты»,  «Домашние  птицы»,

«Дикие  птицы»,  «Домашние  животные»,  «Дикие  животные»,  «Транспорт».  На каждом

листе  изображено  по  6-8  предметов  по  одной  из  лексических  тем.  Ребенку  логопед

предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку,

тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и

ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки.  Пятилетний ребенок показывает все

перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор,

стул,  стол,  кровать,  спинку  стула,  сиденье  стула,  ножки  стула.  Шестилетний  ребенок

показывает  еще  и  кошку,  собаку,  корову,  медведя,  лису,  белку,  автобус,  трамвай,

грузовик, хвост лисы,усы кошки, кузов и кабину грузовика.

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению.  Ребенок должен «назвать

одним  словом»  несколько  игрушек,  предметов  обуви  и  одежды.  Пятилетний  ребенок

демонстрирует  понимание  обобщающих  понятий  «Игрушки»,  «Одежда»,  «Обувь»,

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний – еще и «Домашние птицы»,

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав

«одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам. Затем логопед

исследует  понимание  ребенком  глаголов.  Пяти-шестилетний  ребенок  показывает  по

просьбе  логопеда  на  картинках-действиях,  где  девочка  сидит,  стоит,  лежит,  идет;  где

мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает,

кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок – кто строит, убирает,

продает,  покупает.  Исследуя понимание  ребенком прилагательных,  логопед  предлагает

ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а
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где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний

ребенок  показывает  по  просьбе  логопеда  сначала  круглое  печенье,  потом  квадратное,

затем  треугольное,  и  наконец,  овальное;  где  на  картинке  сладкое,  а  где  горькое.

Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная

салфетки;  молодой и старый человек;  веселый и грустный мальчик;  высокий и низкий

дом.

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения.  Пяти-

шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла,

куклы, груша,  груши,  ведро,  ведра.  Пятилетний должен последовательно показать,  где

глаз, глаза,  стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок – где рукав,

рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши.

Далее   логопед   проверяет  понимание  ребенком  предложно-падежных  конструкций.

Пяти-шестилетний  ребенок  показывает,  где  мяч  в  ведерке, на ведерке.  Пятилетний

ребенок  должен  показать  на  картинке,  где  котенок  в  кресле,  на  кресле,  у  кресла,  за

креслом,  ходит  по  креслу,  сидит  под  креслом.  Шестилетнему  ребенку  предлагается

показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает

со шкафа, качает-

ся (на шторе) над креслом. Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов,

логопед предлагает ребенку  последовательно показать стол, столик, машину, машинку,

ведро,  ведерко.  Пятилетний  ребенок  должен  последовательно  показать  по  просьбе

логопеда  носок,  носочек,  чашку,  чашечку,  окно,  окошечко.  А  шестилетний  –  нож,

ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце.

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного

числа, логопед предлагает ребенку последовательно показать,  где: кошка сидит,  кошки

сидят,  слон  идет,  слоны  идут.  Пятилетний  ребенок  последовательно  показывает  на

картинках,  где:  птица  летит,  птицы  летят,  машина  едет,  машины  едут.  Шестилетний

ребенок показывает,  где:  мальчик читает,  мальчики читают,  девочка ест,  девочки едят.

Проверяя, как ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед предлагает

ему  последовательно  показать  на  картинках  девочку,  которая  наливает  воду  в  чашку;

девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает цветы. Пятилетний

ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки;

птицу,  которая  влетает  в  клетку.  Шестилетний  ребенок  должен  показать  мальчика,

который  переходит  дорогу;  мальчика,  который  перебегает  дорогу;  мальчика,  который

подбегает к дому.
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Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных

предложений и содержания знакомой сказки.  Пяти-шестилетнему ребенку предлагается

сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а потом – картинку,

на которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку

сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто

стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого

позвала внучка? Покажи.  Кого позвала Жучка? Покажи.  Кого позвала кошка? Покажи.

Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала

должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого предложить малышу

ответить на вопросы.

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой

собака бежит за мальчиком; а потом – картинку, на которой мальчик бежит за собакой.

Затем логопед предлагает  ребенку ряд вопросов и заданий по сказке  «Колобок»:  «Кто

попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого

встретил  колобок  сначала?  Покажи.  Кого  встретил  колобок  потом?  Покажи.  Кто  съел

колобка? Покажи».

Шестилетний  ребенок  сначала  по  просьбе  логопеда  показывает  на  картинке  бабочку,

которая  сидит  на  распустившемся  цветке;  потом  –  бабочку,  которая  сидит  на  еще  не

распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий

по  сказке  «Теремок»:  «Что  стоит  в  поле?  Покажи.  Кто  первым прибежал  к  теремку?

Покажи.  Кто  потом  поселился  в  теремке?  Покажи  по  порядку.  Кто  сломал  теремок?

Покажи».

Завершает  исследование  импрессивной  речи  проверка  состояния  фонематического

восприятия.  Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные

звуки, не смешиваемые в произношении; потом–смешиваемые в произношении.

Пяти-шестилетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары:

кот-кит,  дом-дым,  уточка-удочка,  киска-миска,  коса-коза,  мишка-миска,  кочка-кошка,

малина-Марина.

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка-мишка,

почка-бочка, катушка-кадушка, корка-горка, речка-редька, цвет-свет, челка-щелка, рейка-

лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка-мошка,

пашня-башня, сова-софа, крот-грот, лук-люк, марка-майка, ель-гель, плач-плащ.

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная,

фразовая,  связная).  Затем  проводится  исследование  состояния  лексики.  Логопед

предлагает ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, одежды,
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обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты,

птиц,  мебель.  Шестилетний  ребенок  вспоминает  по  просьбе  логопеда  названия  ягод,

насекомых, животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать

по  картинкам  части  тела  и  части  некоторых  предметов.  Пяти-шестилетнему  ребенку

предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка

стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок

должен назвать  на  картинках нос,  рот,  шею, живот,  грудь,  рукав,  воротник,  пуговицу,

кабину  машины и руль.  Шестилетний ребенок  должен узнать  и  назвать  по картинкам

локоть,  ладонь,  затылок,  висок,  манжету,  петлю  для  пуговицы,  фары,  мотор.  Далее

логопед  проверяет  способность  ребенка  к  обобщению.  Пяти-шестилетний  ребенок

получает  задание  «назвать  одним  словом»  изображения  нескольких  игрушек,  одежды,

обуви;  пятилетний  –  мебели,  овощей,  фруктов,  птиц;  шестилетний –  ягод,  насекомых,

животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать

слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг – враг,  горе –

радость, легкий – тяжелый, давать – брать, добро – зло, горячий – холодный, длинный –

короткий, поднимать –опускать.

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает ребенку перечислить, что

делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). Пятилетний

ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И

т.п.).  Шестилетний  ребенок  отвечает  на  вопрос  логопеда,  как  подают  голос  разные

животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания,  логопед предлагает ребенку

образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает.  А что делает кукушка?». Кроме того,

логопед  предлагает  шестилетнему  ребенку  вспомнить,  какие  трудовые  действия

совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.).

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу,

с нарисованными на ней разноцветными кружками. Пяти-шестилетний ребенок называет

по  показу  логопеда  красный,  желтый,  синий,  зеленый,  белый  и  черный  кружки;

пятилетний  –  к  тому  же  называет  оранжевый  и  голубой  кружки;  шестилетний  –

фиолетовый, розовый, коричневый.

       Далее  ребенок  получает  задание  назвать  форму  предметов,  изображенных  на

картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы

огурец?  На  какую  фигуру  похож  платок?  Если  платок  похож  на  квадрат,  какой  он

формы?»  и  т.п.  Ребенок  образует  по  картинкам  словосочетания:  мяч  круглый,  платок

квадратный.  Пятилетний  ребенок  образует  словосочетания:  солнце  круглое,  печенье

квадратное,  косынка  треугольная,  огурец  овальный.  Шестилетнему  ребенку  нужно
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образовать  следующие  словосочетания:  руль  круглый,  окно  квадратное,  флажок

треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное.

        Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического

строя  речи.  Начинается  исследование  с  проверки  способности  ребенка  образовывать

форму  множественного  числа  имен  существительных.  Логопед  предлагает  ребенку

назвать  пары картинок.  Пяти-шестилетний  ребенок  называет  следующие  пары:  стол  –

столы, кот – коты, дом – дома, кукла – куклы, рука – руки, окно – окна. Пятилетнему

ребенку предлагаются следующие пары: глаз – глаза, рот – рты, река – реки, ухо – уши,

кольцо – кольца.

Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев – львы,  лист – листья,  стул –

стулья, воробей – воробьи, дерево – деревья, пень – пни.

          Затем  логопед  проверяет,  умеет  ли  ребенок  образовывать  форму  имен

существительных  в  косвенных  падежах.  Ребенок  отвечает  на  вопросы  логопеда  по

картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч).  Чего нет у мальчика? (Мяча).  Кому мальчик

дает мяч? (Девочке).  Что ты видишь на  картинке?   (Машину).    Чем рисует  девочка?

(Карандашом).  О  ком  думает  кошка?  (О  мышке)».  Пятилетний  ребенок  отвечает  по

картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний

ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок,

ведер.

     Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными

единственного  числа.  Ребенок  образует  по  картинкам  следующие  словосочетания:

красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания:

оранжевый  апельсин,  голубая  бабочка,  белое  блюдце.  Шестилетний  ребенок  образует

словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье.

Продолжает  исследование  грамматической  стороны  речи  проверка  способности

использования  ребенком  простых  предлогов.  Пяти-шестилетний  ребенок  отвечает  на

вопросы  логопеда  по  картинкам:  «Где  стоит  ваза?  (На  столе).  Где  лежат  фрукты?  (В

корзине).  «У  кого  мячик?»  (У  мальчика)».  Пятилетнему  ребенку  предоставляется

возможность  ответить  по картинкам на  следующие вопросы:  «Где сидит  снегирь?  (На

дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За

забором).  Где едет машина? (По дороге)».  Шестилетний ребенок отвечает на вопросы:

«Где  лежит  мяч?»  (Под  столом).  Где  летает  бабочка?  (Над  цветком.  Откуда  вылетает

птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)».
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Проверяя  способность  ребенка  согласовывать  имена  числительные  с  именами

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить

на вопрос: «Сколько?» Таким образом, ребенок образует словосочетания: «Два кота, пять

котов,  две  машины,  пять  машин».  Пятилетний ребенок  образует  словосочетания:  «Два

мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали,

пять шалей, два ведра, пять ведер».

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем

маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает

задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка.

Большой мяч, а маленький мячик». Ребенок образует по картинкам пары: «Стол – столик,

сумка – сумочка, чашка – чашечка, ведро – ведерочко». Пятилетний

ребенок образует следующие пары: «Забор – заборчик, носок – носочек, лента – ленточка,

окно  –  окошечко».  Шестилетнему  ребенку  необходимо  образовать  следующие  пары:

«Палец  –  пальчик,  изба  –  избушка,  крыльцо  –  крылечко,  кресло  –  креслице».  Далее

ребенок  образует  названия  детенышей  животных.  Это  задание  можно  предложить

выполнить без зрительной опоры по образцу: « У лосихи – лосенок. А у кошки кто? И т.

п.»  Пяти-шестилетний  ребенок  образует  названия  детенышей  животных,  продолжая

фразу, начатую логопедом: «У кошки – котенок. У лисы – лисенок. У утки – утенок. У

слонихи – слоненок».

Пятилетний  ребенок  аналогично  выполняет  задание,  продолжая  фразы,  начатые

логопедом:  «У  медведицы  –  медвежонок.  У  бобрихи  –  бобренок.  У  барсучихи  –

барсучонок. У собаки – щенок. У коровы – теленок». 

Шестилетнему  ребенку  предлагается  еще  несколько  заданий.  Он  должен  образовать

относительные  прилагательные  по  образцу,  данному  логопедом:  «Стол  из  дерева

деревянный.  А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая?  Стена из кирпича

какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость

из снега  какая?  Лопатка  из  металла какая?»  Далее  логопед предлагает  ему образовать

притяжательные прилагательные: «Очки бабушки – бабушкины. А как сказать про сумку

мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?»

Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос

логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу,

обходит  лужу,  входит  в  дом).  Завершает  исследование  грамматического  строя  речи

проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет
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предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик

красит вертолет. Мальчик покрасил самолет».

Проверяя  состояние  связной  речи,  логопед  предлагает  пяти-шестилетнему  ребенку

пересказать  текст  из  нескольких  предложений.  Сначала  логопед  выразительно  читает

рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе.

Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка?

Чем она поила  котенка?  Что  любил делать  котенок?»  Затем он еще раз  выразительно

читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает

ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь,

как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил

делать котенок».

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка».

Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он

собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом?

Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала

ты  расскажешь,  куда  собрался  Илюша,  и  как  он  собирался.  Потом  расскажи,  что  он

сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что

сварила Илюше мама».

Шестилетний  ребенок  получает  задание  составить  рассказ  по  любой  серии  из  трех-

четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по

порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ.

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка

повторять  с  опорой  на  наглядность  (предметные  картинки)  слова  различной

звукослоговой структуры. Пяти-шестилетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот,

вода, стук, мост, спина, банка, фантик,  ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова:

самолет,  скворец,  фотограф,  микстура,  парашютист,  погремушка.  Кроме  того,  логопед

предлагает

ребенку  повторить  несколько  предложений:  «Сестренка  развешивает  простыни.  В

универсаме  продают  продукты.  Парашютисты  готовятся  к  прыжку.  Шестилетнему

ребенку  следует  повторить  за  логопедом  следующие  слова:  тротуар,  градусник,

фотоаппарат,  экскаватор,  виолончелист,  регулировщик.  Затем  логопед  просит  его

послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент

в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».

Далее  логопед  исследует  состояние  звукопроизношения  ребенка.  Оно  начинается  с

повторения  ребенком  последовательно  звуков  всех  групп  вслед  за  логопедом.  Затем
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логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях.

Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть

картинки и составлять  предложения по картинкам или называть картинки и повторять

предложения вслед за логопедом.

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического

дыхания  (верхнеключичное,  диафрагмальное,  брюшное,  смешанное),  объем  дыхания

(достаточный,  недостаточный),  продолжительность  речевого  выдоха,  силу  голоса

(нормальный,  чрезмерно  громкий,  чрезмерно  тихий,  глухой голос),  модуляцию голоса.

При  исследовании  состояния  просодических  компонентов  речи  отмечаются

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный,

дисритмия);  паузация  (правильность  расстановки  пауз  в  речевом потоке),  способность

употребления  основных  видов  интонации  (повествовательной,  вопросительной,

восклицательной).

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность ребенка

отраженно  повторять  цепочки  слогов  с  оппозиционными  звуками.  Пяти-шестилетний

ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та,

та-да,  ма-ба,  ба-ма, ва-ка,  ка-ва, ня-на, на-ня.  Пятилетнему ребенку логопед предлагает

повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са,

та-тята,  тя-та-тя.  Шестилетний  ребенок  повторяет  вслед  за  логопедом  следующие

цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя ча, тя-ча-тя,

ла-ля-ла, ля-ла-ля.

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему

ребенку  выделить  начальный  ударный  гласный  звук  из  следующих  слов:  астра,  арка,

осень,  озеро,  улей,  уши,  иглы,  искры.  При  чем  логопед  акцентировано  произносит

начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе

логопеда выделяет конечный  согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох,

сок.  В  этом  случае  логопед  акцентирует  внимание  ребенка  на  конечных  согласных.

Аналогично

проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка,  пол, тапки,

дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается

задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан.

В  уточненном  логопедическом  заключении  определяется  уровень  сформированности

речи  ребенка  в  соответствии  с  психолого-логопедической  классификацией  (общее

недоразвитие  речи,  I  уровень  речевого развития;  общее  недоразвитие  речи,  II  уровень

речевого  развития;  общее  недоразвитие  речи,  III  уровень  речевого  развития;  общее
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недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого

нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия,

дизартрия). И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты.

МДОУ "Детский сад комбинированного вида №27"

г. Щёкино, Тульской области

Индивидуальная карта обследования ребёнка с задержкой психомоторного и

речевого развития.  

1.Данные о ребёнке

- Фамилия Имя Отчество_____________________________________________

-Дата рождения_____________________________________________________

-Домашний адрес___________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон___________________________________________________________

-Дата поступления в дошкольное учреждение___________________________

-Дата зачисления в коррекционную группу______________________________

 2. Данные о семье

-Мама: ФИО________________________________________________________

-Образование_______________________________________________________

-Место работы, № телефона__________________________________________

-Папа: ФИО _______________________________________________________

-Образование______________________________________________________

-Место работы, № телефона__________________________________________

 3. История развития ребёнка

- Ранний анамнез___________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________

-Перенесённые заболевания__________________________________________

__________________________________________________________________

-Раннее речевое развитие____________________________________________

__________________________________________________________________

-Состояние слуха___________________________________________________
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-Состояние зрения__________________________________________________

-Состоит ли на диспансерном учёте____________________________________

 4.Особенности личностного статуса ребёнка

-Личностно-характерологические  особенности  (быстрота  реакции  на  слово,

проявление  настойчивости,  медлительный,  активный,  гиперактивный,

заторможенный)_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________

-Особенности  работоспособности  (как  включается  в  деятельность,  как

переключается, темп работы)_________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________

-Эмоцианально-волевая сфера (возбудимость, вялость, раздражимость)____

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________

-Личностные  качества  (общительный,  замкнутый,  коммуникативный  с  детьми  и

взрослыми)________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________

5. Заключение по результатам первичного психолого-педагогического

обследования развития ребёнка с задержкой психомоторного и речевого развития.

1. Ф.И. ребёнка__________________________________________________

Дата рождения________________________________________________

Домашний адрес______________________________________________

Сведения о родителях (место работы, образование)________________
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________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________

Дата поступления в коррекционную группу________________________

2. Анамнез______________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________

3. Соматическое состояние________________________________________

4. Психолого-педагогическое обследование

- Внешний вид______________________________________________________

-Принятие заданий__________________________________________________

-Сотрудничество со взрослыми (контактность)___________________________

-Эмоциональное  реагирование  на  ситуацию  обследования  (нет,  есть,

какое)_____________________________________________________________

-Познавательное развитие____________________________________________

-Сенсорное развитие (уровень развития восприятия)_____________________

-Ориентировочно-познавательная деятельность_________________________

-Характер  действий;  хаотические  действия_________,  пробующие

действия__________________,  примеривания____________________,  зрительная

ориентировка____________________________________________

- Временные представления__________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________

Внимание_________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Память____________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________
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-Состояние интеллектуального развития:

-Уровень развития наглядно-действенного мышления____________________

__________________________________________________________________

-Уровень развития наглядно-образного мышления______________________

__________________________________________________________________

-Уровень развития элементов логического мышления____________________

__________________________________________________________________

-Уровень сформированности представлений:

об окружающем____________________________________________________

о себе_____________________________________________________________

о своей семье______________________________________________________

о предметах ближайшего окружения__________________________________

о причинно-следственных связях в природе_____________________________

- Уровень развития игры_____________________________________________

-Уровень сформированности продуктивных видов деятельности___________

___________________________________________________________________конст

руирование по образцу_______________, по подражанию___________

-Рисование предметное______________________________________________

-Рисование сюжетное________________________________________________

-Развитие моторики (общей, мелкой)___________________________________

__________________________________________________________________

-Уровень развития речи:

понимание речевой инструкции_______________________________________

способы общения(эмоциональные, деловые, речевые)__________________

__________________________________________________________________

-Состояние артикуляционного аппарата________________________________

-Наличие фразовой речи_____________________________________________

-Характер фразовой речи_____________________________________________

-Сформированность грамматического строя речи________________________

__________________________________________________________________

-Сформированность фонетического строя речи__________________________

__________________________________________________________________
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5. Заключение______________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Дата заполнения___________________________________________________

Составил специалист: учитель-логопед высшей категории

   

Елена Ивановна Яшкина                                                        подпись

МДОУ "Детский сад комбинированного вида №27"

г. Щёкино, Тульской области

Индивидуальная карта обследования ребёнка с тяжёлым нарушением речи, с

ОВЗ.  

6. Диагностика познавательной сферы

6.1 Восприятие

Цвет

Характеристики параметров Январь Май

-знание цветов и оттенков
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-ребёнок  затрудняется  в  названии,  но

выделяет по слову

-ребёнок только сличает 

-ребёнок не сличает

Форма

Характеристики параметров Январь Май

-выполняет  путём  зрительного

соотнесения

-выполняет путём проб и ошибок

-выполняет хаотично 

    6.2  Временные представления

Характеристики параметров Январь Май

-сформированность  представлений

(время года, дни, недели, части суток)

-необходима  словесная  помощь  при

выполнении задания

-не справляется с заданием 

6.3 Внимание
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Характеристики параметров Январь Май

-сформировано по возрасту

-недостаточно

6.4 Память 

слуховая

Характеристики параметров Январь Май

-норма

-ниже нормы

зрительная

Характеристики параметров Январь Май

-Все 10 картинок

- от 5 до 9 картинок 

-от 1 до 4 картинок 

6.5 Мышление

Январь

Характеристики 

параметров

Сам

о-

стоятельн

Со

словесно

Направл

Со

словесно

Направл

Не 

спра

вляется
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о яющей

помощь

ю

яющей

помощь

ю

и

обучающей

- Исключение по 

существенному

признаку

- знает обобщающие

 понятия

Устанавливает

 последовательность

событий

 
-Понимает  скрытый

смысл

май

Характеристики 

параметров

Сам

о-

стоятельн

о

Со

словесно

Направл

яющей

помощь

ю

Со

словесно

Направл

яющей

помощь

ю

и

обучающей

Не 

спра

вляется

- Исключение по 

существенному

признаку
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- знает обобщающие

 понятия

Устанавливает

 последовательность

событий

 
-Понимает  скрытый

смысл

6.6 Моторика

Характеристики параметров Январь Май

-выполнение  заданий  на  статическую,

динамическую  координацию,  удерживает  позу

кисти руки, движения автоматизированы

-незначительно моторно неловок 

-значительно моторно неловок

7. Заключение  обследования

7.1 Восприятие______________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________

7.2 Временные представления________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Взаимодействие коррекционно-развивающей работы с педагогами ДОУ

Педагоги ДОУ

Содержание коррекционно-развивающей работы

Воспитатель

Выполняет помимо общеобразовательных ряд коррекционных задач, направленных

на устранение недостатков в сенсорной, аффективно- волевой, интеллектуальной сферах,

обусловленных особенностями речевого дефекта.  При этом обращает свое внимание на

коррекцию  отклонений  в  умственном  и  физическом  развитии,  на  обогащение

представлений  об  окружающем,  но  и  на  дальнейшее  развитие  и  совершенствование

деятельности  сохранных  анализаторов.  Создается  основа  для  благоприятного  развития

компенсаторных возможностей ребенка, что влияет на эффективное владение речью.

Музыкальный руководитель

Широко  использует  ряд  упражнений:  для  развития  основных движений,  мелких

мышц  руки,  активация  внимания,  воспитания  музыкального  ритма,  ориентировки  в

пространстве, развитие «мышечного чувства», а так же музыкально-дидактические игры,

которые способствуют развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с

заданиями  на  ориентировку  в  пространстве,  распевки  на  автоматизацию  тех  звуков,

которые дети изучают на логопедических занятиях.

Воспитатели  используют  серию  упражнений  и  заданий,  которые  способствуют

оздоровлению  детского  организма,  постановке  диафрагмально-речевого  дыхания,

совершенствованию  координации  основных  видов  движений,  мелкой  моторики  руки,

артикуляционной  моторики,  преодолению  межполушарной  асимметрии  мозга,

обогащению  словарного  запаса,  формированию  положительных  личностных  качеств  в

поведении ребенка.

В детском  саду  функционируют   общеобразовательные группы,  где  есть  дети  с

нарушением речи. В группах осуществляется совместное образование здоровых детей и

детей  с  ОВЗ  (дети  с  ЗПР,  ОНР,  педагогическая  запущенность,  с  органическими

нарушениями  нервной  системы).  Основная  цель  групп  -  коррекция  психомоторного  и

речевого развития детей с ОВЗ ( входящих в общеобразовательные группы ), на основе

создания  оптимальных  условий  для  амплификации  развития  эмоционально-волевой,

познавательной,  двигательной  сфер,  позитивных  качеств  личности  каждого  ребенка  с

ОВЗ.
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Структура  коррекционно-педагогического  процесса  соответствует  требованиям

организации коррекционного обучения и включает в себя следующие блоки:

 диагностико - консультативный;

 физкультурно - оздоровительный;

 воспитательно - образовательный;

 коррекционно-развивающий;

 социально-педагогический

Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с опорой

на основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный процесс строится

на  соблюдении  принципа  коррекционного  образования  –  индивидуально  -

дифференцированного подхода.

Педагоги  группы  создали  специальную  развивающую  среду,  подобрали

оборудование  и  игрушки;  методические  материалы  для  обследования  детей,  учебно-

методические пособия, которые способствуют решению и коррекционно-образовательных

задач.

Учитель  –логопед  ориентируется  на  требования  к  содержанию  обучения  и

воспитания дошкольников с ОВЗ, заложенных коррекционной программой Шевченко С.Г.

«Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического  развития»  и  образовательной

системой Неретиной Т.Г. «Школа 2100».

Задачи  образовательного  цикла  реализуются  в  процессе  специальных  занятий

(фронтальные, подгрупповые, малоподгрупповые, индивидуальные) с опорой на основные

виды деятельности, режимных моментов, оздоровительных и психолого-педагогических

мероприятиях  (закаливание,  специальная  гимнастика,  психо-коррекционные  занятия,

досуги и т.д.).

С  детьми  с  ОВЗ  образовательную  деятельность  организует  учитель-  логопед.

Занятия  эстетически-оздоровительного  цикла  проводятся  со  всей  группой  детей  и

воспитателем и специалистом.

Каждое  занятие  решает  как  коррекционно-развивающие,  так  и  образовательные

задачи.  Они  определяются  с  учетом  специфики  различных  видов  деятельности,

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ.  Соотношение

этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или образовательного компонента

изменяется  в  зависимости  от  сроков  пребывания  детей  в  условиях  комбинированной

группы и выраженности недостатков в их развитии.
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Учитель-логопед  проводит  работу  с  детьми  и  их  родителями  в  совместной

деятельности  (в  играх,  беседах,  тестах,  наблюдениях).  Индивидуальную помощь детям

учитель-логопед оказывает по обращению родителей и педагогов.

Содержание  коррекционной  работы  направлено  на  обеспечение  коррекции

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  оказание  помощи  детям  этой  категории  в  освоении

общеобразовательной программы.

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы обеспечивает:

 выявление особых образовательных потребностей детей с  ограниченными

возможностями  здоровья,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)

психическом развитии;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом

особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 возможность  освоения  детьми с  ограниченными возможностями  здоровья

основной  общеобразовательной  и  парциальной  программ  и  их  интеграции  в

образовательном учреждении.

Календарно-тематическое планирование

Сентябрь

1,2-я неделя – обследование

3-я неделя – детский сад

4-я неделя – школа 

Октябрь

1-я неделя – фрукты

2-я неделя – сад, огород

3-я неделя – грибы

4-я неделя – осень

5-я неделя – перелётные птицы

Ноябрь
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1-я неделя – водоплавающие птицы

2-я неделя – лес

3-я неделя – игрушки

4-я неделя – одежда , обувь

Декабрь

1-я неделя – посуда

2-я неделя – зима 

3-я неделя – зимующие птицы

4-я неделя – новогодний праздник

5-я неделя – продукты питания

Январь

1-я неделя – продукты питания 

2-я неделя – дом и его части

3-я неделя – мебель

4-я неделя – транспорт

Февраль

1-я неделя – части тела

2-я неделя – домашние животные

3-я неделя – дикие животные

4-я неделя – дикие и домашние животные

Март

1-я неделя – весна, 8 марта

2-я неделя – дикие животные холодных стран 

3-я неделя – дикие животные жарких стран

4-я неделя – комнатное растение

5-я неделя – аквариумные, морские рыбы
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Апрель

1-я неделя – аквариумные, морские рыбы

2-я неделя – профессии 

3-я неделя – наш город

4-я неделя – что есть в городе

5-я неделя – весна

Май

1-я неделя – насекомые

2-я неделя – хлеб

3-я неделя – лето

4-я неделя - лето
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,

обеспечивающих образование ребенка с нарушением речи в соответствии с его особыми

образовательными потребностями.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее

создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку   с  нарушением  речи

предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и   жизненных

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный

объем личного опыта.

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с

нарушением речи, стимулирование самооценки.

3.  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушением

речи,  с  учетом  необходимости  развития  вербальных  и  невербальных  компонентов

развития ребенка с нарушением речи в разных видах игры.

4.  Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-

эстетическому  развитию  ребенка  с  нарушением  речи  и  сохранению  его

индивидуальности.

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и

продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть

деятельности  по освоению культурных форм и образцов и  детской исследовательской,

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с

нарушением речи.

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка

дошкольного возраста  с нарушениями речи.
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда   Организации

(далее – ППРОС, РППС) должна соответствовать  требованиям Стандарта  и санитарно-

эпидемиологическим  требованиям  (см.  раздел  Перечень  нормативных  и  нормативно-

методических документов). 

Предметно-пространственная  развивающая образовательная  среда  в  Организации

должна  обеспечивать  реализацию  адаптированной  основной  образовательной

программы  для  детей  с  нарушением  речи,  разработанную  с  учетом  Программы.

Организация  имеет  право  самостоятельно  проектировать  предметно-пространственную

развивающую образовательную среду с учетом психофизических  особенностей детей с

нарушением речи. При проектировании ППРОС Организации должна учесть особенности

своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия,

требования  используемых  вариативных  образовательных  программ,  возможности  и

потребности участников образовательной деятельности (детей с нарушением речи и их

семей,  педагогов  и  других  сотрудников  Организации,  участников  сетевого

взаимодействия и пр.).

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда –  часть

образовательной  среды,  представленная  специально  организованным  пространством

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными

для  реализации  Программы),  материалами,  оборудованием,  электронными

образовательными ресурсами  (в  том числе   развивающими компьютерными играми)  и

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений

речевого развития детей с нарушением речи.

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при

условии  учета  целей  и  принципов  Программы,  речевой  и  возрастной  специфики  для

реализации АООП.

В  соответствии  со  Стандартом,  ППРОС  Организации  должна  обеспечивать  и

гарантировать:

– охрану и  укрепление  физического и психического здоровья и эмоционального

благополучия  детей  с  нарушением  речи,  в  том  числе  с  учетом  специфики

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их

человеческому  достоинству,  чувствам  и  потребностям,  формирование  и  поддержку



86

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;

 –  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства

Организации,  группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития

детей дошкольного возраста с нарушением речи в соответствии с потребностями каждого

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей

и коррекции недостатков их речевого развития;

 –  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на

возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации

непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических

работников,  а  также  содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и

профессиональных потребностей и мотивов;

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных

представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие

возрастные  и  индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного

ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

ППРОС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет  образовательную,

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей,

но и развивающейся. 

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда   Организации

должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,

двигательной,  конструирования,  восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и

изобразительного  творчества,  продуктивной  деятельности  и  пр.  в  соответствии  с

потребностями  каждого  возрастного  этапа  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
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возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с

нарушением речи.

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  Организации

создается  педагогами  для  развития  индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его

возможностей,  уровня  активности  и  интересов,  поддерживая  формирование  его

индивидуальной  траектории  развития.  Она  должна  строиться  на  основе  принципа

соответствия  анатомо-физиологическим  особенностям  детей  (соответствие  росту,

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,

игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить

игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность,

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том

числе развитие общей и тонкой моторики детей с нарушением речи, участие в подвижных

играх  и  соревнованиях;  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с

предметно-пространственным  окружением;   игрушки  должны  обладать  динамичными

свойствами  —  подвижность  частей,  возможность  собрать,  разобрать,  возможность

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой  –  обеспечивать  возможность  изменений  ППРОС  в

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и

возможностей детей;

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том

числе природных материалов) в разных видах детской активности;

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с

ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны

подбираться с учетом особенностей ребенка с нарушением речи, с учетом уровня развития

его познавательных психических процессов,  стимулировать  познавательную и речевую

деятельность  ребенка  с  нарушением  речи,  создавать  необходимые  условия  для  его

самостоятельной, в том числе, речевой активности;

– безопасной –  все  элементы  ППРОС  должны  соответствовать  требованиям  по

обеспечению  надежности  и  безопасность  их  использования,  такими  как  санитарно-

эпидемиологические  правила и  нормативы и правила  пожарной безопасности,  а  также
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правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо

учитывать  целостность  образовательного  процесса  в  Организации,  в  заданных

Стандартом   образовательных  областях:  социально-коммуникативной,  познавательной,

речевой, художественно-эстетической и физической; 

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки

не  должны  содержать  ошибок  в  конструкции,  способствовать  формированию  основ

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;

Предметно-пространственная  развивающая образовательная  среда  в  Организации

должна  обеспечивать  условия  для  эмоционального  благополучия  детей  и  комфортной

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  социально-коммуникативной

области  необходимо  в  групповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для

образовательной  деятельности  детей  (музыкальном,  спортивном  залах,  зимнем  саду,

изостудии, театре и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности детей

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны

иметь  возможность  собираться  для  игр  и  занятий  всей  группой  вместе,  а  также

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется

главным  образом  в  ведущей  деятельности  этого  периода  -  игре.  Именно  в  этой

деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как

воображение,  произвольность,  самосознание.  Кроме  того,  в  дошкольном  возрасте

начинается  активное  приобщение  детей  к  жизни  общества  и  формирование  таких

социально значимых качеств  как толерантность.  Каждая из  этих способностей требует

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов.

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда   должна

обеспечивать  условия  для  развития  игровой  и  познавательно-исследовательской

деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство

должно  быть  организовано  так,  чтобы  можно  было  играть  в  различные,  в  том  числе

сюжетно-ролевые  игры.  В  групповых  помещениях  и  на  прилегающих  территориях

должны находиться  оборудование,  игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение  наиболее эффективно  развивается  в  ролевой и режиссёрской игре.

Для  осуществления  этих  видов  игры  нужны:  «признаковые»  игрушки,  открытые  для

фантазии  ребенка,  и  допускающие  различные  названия  и  способ  использования
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(способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие

куколки  (пупсики,  солдатики);  куклы  неопределенного  пола  и  возраста  (без  лица);

пальчиковые куклы и куклы для театра и др.

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх

с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали

костюма и атрибуты,  помогающие принять  и удерживать игровую роль;  транспортные

игрушки;  настольно-печатные  игры;  дидактические  игры  разных  видов,  адекватные

возрасту и др.

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми

и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено)

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые

«Игрушки-подружки»,  способные  стать  любимыми.  Таковыми  могут  стать  куклы  и

животные с  привлекательной  внешностью  и  яркой  индивидуальностью:  плюшевые

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые».

Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость

для  любых  превращений,  беспомощность,  предполагающая  заботу  и  уход  со  стороны

ребенка.

Весьма полезными могут быть также игрушки,  отражающие различные моменты

окружающей  взрослой  жизни:  куклы  в  разных  костюмах,  соответствующих  разным

ситуациям;  атрибуты  разных  профессий  и  труда  взрослых;  модели  современных

технических средств; игрушечные машинки разных типов и др.

Для  обучения  детей  основам  безопасности  жизнедеятельности  в  ППРОС  могут

быть  представлены  современные  полифункциональные  детские  игровые  комплекты

«Азбука  пожарной безопасности»,  «Азбука дорожного движения»,  «Азбука здоровья и

гигиены», «Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных

задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а

также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей.  

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и

взрослых,  в  том  числе  для  использования  методов  проектирования  как  средств

познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный

интерес  детей,  исследовательскую  активность,  элементарное  экспериментирование  с
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различными  веществами,  предметами,  материалами.  Поэтому  предметно-

пространственная  развивающая  образовательная  среда  Организации  должна

обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены

помещения  или  зоны,  оснащенные  оборудованием  и  информационными  ресурсами,

приборами  и  материалами  для  разных  видов  познавательной  деятельности  детей  –

книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,

участие  в  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое  значение  для

умственного  и  эмоционально-волевого  развития  ребенка  с  нарушением  речи,

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный

эффект.  У  него  формируется  понимание,  что  окружающий  мир  полон  загадок,  тайн,

которые  еще  предстоит  разгадать.  Таким  образом,  перед  ребенком  открывается

познавательная  перспектива  дальнейшего  изучения  природы,  мотивация  расширять  и

углублять свои знания.

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для

организации с детьми с нарушением речи познавательных игр, поощряя интерес детей с

нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам,

шахматам, конструированию и пр.

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  предметно-пространственной

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих

их  возрасту  книг,  наличие  других  дополнительных  материалов,  например  плакатов  и

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также

других материалов.

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда   должна

обеспечивать  условия  для  художественно-эстетического  развития детей. Помещения

Организации  и  прилегающие  территории  должны быть  оформлены с  художественным

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.

Для художественно-эстетического развития детей с нарушением речи и коррекции

нарушений  развития  фонематического  слуха  и  ритмической  структуры  подбираются

музыкально-дидактические  игры:  на  обогащение  слухового  опыта;  на  определение

характера  музыки;  на  развитие  звуковысотного  слуха;  на  развитие  музыко-слуховой

памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.

Дети  должны  иметь  возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к
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объектам  инфраструктуры  Организации,  а  также  к  играм,  игрушкам,  материалам,

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Для детей с нарушением речи, имеющими нарушения в координации движений, в

Организации  должна  иметься  специально  приспособленная  мебель,  позволяющая

заниматься  разными  видами  деятельности,  общаться  и  играть  со  сверстниками  и,

соответственно,  в  помещениях  Организации  должно  быть  достаточно  места  для

специального оборудования.

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда   Организации

должна  обеспечивать  условия  для  физического  и  психического  развития,  охраны  и

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с нарушением речи.

Для  этого  в  групповых  и  других  помещениях  должно  быть  достаточно

пространства  для  свободного  передвижения  детей,  а  также  выделены  помещения  или

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания

и др.

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития

общей  моторики  и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и  пособия  для

развития тонкой моторики. 

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья

детей с нарушением речи, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-

логопедом,  педагогом-психологом,  другими  специалистами)  с  целью  проведения

коррекционных и профилактических мероприятий.

В  Организации  должны  быть  представлены  кабинеты  учителей-логопедов,

включающие  необходимое  для  логопедической  работы  с  детьми  оборудование  и

материалы:  настенное  зеркало,  индивидуальные  зеркала,  шпатели,  средства  для  их

обработки,  пособия  для  логопедической  работы  с  детьми:  игрушки,  иллюстративный

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

В Организациях создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует

особой  структуризации:  оборудования,  размещенного  в  специальных  помещениях  и

различных помещениях Организации. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и

т. п. Независимо от их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них,

все эти помещения можно условно назвать сенсорными комнатами. 

Для  этого  в  структуре  ППРОС выделяются  три  больших  блока:  среда  темной

сенсорной  комнаты,  среда  светлой  сенсорной  комнаты  и  среда  комнаты  для

сенсомоторного развития. 

Темная  сенсорная  комната – это  особым  образом  организованная  окружающая
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среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения,

слуха,  обоняния,  осязания  и  др.  Мягкая  мебель  спокойной  цветовой  гаммы,

приглушенный свет, приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики

сенсорной  комнаты,  которые  помогают  ребенка  с  нарушением  речи  развить  свои

сенсорно-перцептивные способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное

восприятие и общение с окружающими его людьми.

Среда  светлой  сенсорной  комнаты – это  среда  для  взаимодействия  ребенка

совместно со взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой

комнате  представлены  в  определенной  логической  последовательности  разные  мягкие

модули, шариковый бассейн,  сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы.

Это  оборудование  позволяет  в  привычном  для  ребенка  пространстве  выполнять

различные  предметно-практические  и  игровые  действия,  максимально  реализовать

потребность в движениях и игре в приспособленной,  безопасной среде.  Поэтому такая

среда называется «мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, твердых предметов,

всего того, что может «сковать» движения ребенка.

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и

сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с

нарушением речи. Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе

полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать

с  ним,  а  не  только  выполнять  тренировочные  физические  упражнения  различной

сложности.

В  качестве  полифункционального  оборудования  для  комнаты  сенсомоторного

развития используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на

развитие  координационных  способностей  детей,  формирование  у  них  статического  и

динамического равновесия и др. 

В  Организации  должны  быть  созданы  условия  для  информатизации

образовательного процесса.

Для  этого  желательно,  чтобы  в  групповых  и  прочих  помещениях  Организации

имелось  оборудование  для  использования  информационно-коммуникационных

технологий  в  образовательном  процессе  (стационарные  и  мобильные  компьютеры,

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети

Интернет  с  учетом  регламентов  безопасного  пользования  Интернетом  и  психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр.

Компьютерно-техническое  оснащение  Организации  может  использоваться  для
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различных целей:

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов,  обеспечивающих реализацию

основной образовательной программы;

– для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем  заинтересованным

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для  обсуждения  с  родителями  (законными  представителями)  детей  вопросов,

связанных с реализацией Программы и т. п.

Для  организации  ППРОС в  семейных  условиях  родителям  (законным

представителям) также  рекомендуется  ознакомиться  с  образовательной  программой

Организации,  которую  посещает  ребенок,  для  соблюдения  единства  семейного  и

общественного  воспитания.  Знакомство  с  Программой  будет  способствовать

конструктивному  взаимодействию  семьи  и  Организации  в  целях  поддержки

индивидуальности ребенка с нарушением речи.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  Организации  должна

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом

Программы.

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за

Организацией  право  самостоятельного  проектирования  развивающей  предметно-

пространственной  среды  на  основе  целей,  задач  и  принципов  Программы.  При

проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной

деятельности,  социокультурные,  экономические  и  другие  условия,  требования

используемых  вариативных  образовательных  программ,  возможности  и  потребности

участников  образовательной  деятельности  (детей  и  их  семей,  педагогов  и  других

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).

Развивающая предметно-пространственная  среда – часть  образовательной среды,

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации,

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том

числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей

дошкольного  возраста,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  предоставляющими

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

В  соответствии  со  Стандартом  возможны разные  варианты  создания  среды при

условии  учета  целей  и  принципов  Программы,  этиопатогенетической,  возрастной  и
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гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. В связи с

этим РППС (ПРОС),  обеспечивающая потребности и нужды детей с нарушением речи

может включать:

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната)

Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных вариантах,

поскольку на  сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие

факторы, как:  потребности образовательных организаций,  состав  обучающихся (  в том

числе с нарушением речи) в соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры

помещений  и  их  освещенность  и  проч.  В  обобщенном  виде  оборудование  сенсорной

комнаты включает в себя:

Мягкую  среду,  которая  представлена  мягкими  напольными  и  настенными

покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским

зеркальными уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой,

тактильными дорожками для ног,  сухим бассейном (с подсветкой  или без  нее),  сухим

душем и т.п.

Интерактивное  оборудование,  к  которому  относятся  различные  виды настенных

или напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также –

интерактивные доски и столы. 

Панно  и  приборы,  а  также  настенные  модули  для  сравнения  цветов,

геометрических форм, величин, развития подвижности рук, развития стереогностического

чувства и т.п.

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п. 

Дополнительное  оборудование,  включающие  различные  типы  мобайлов,  панно,

фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д.

Спортивное оборудование

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды

беговых дорожек и т.п.

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации);

Дополнительное  оборудование:  маты  настенные  и  напольные,  надувные  и

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в

различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и

гантели,  гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней,  игровые

обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные

коврики и дорожки  и т.п.

Компьютерно-аппаратные  комплексы  для  развития  моторных  возможностей
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разного типа (в том числе, с биологической обратной связью) с соответствующим лингво-

дидактическим  обеспечением.  Компьютерно-аппаратные  комплексы  с  биологической

обратной связью не используются для детей с заиканием.

Столы для механотерапии в разной комплектации.

Оборудование для игр и занятий

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур  для плоскостного  и  объемного

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей)

и т.п. 

Оборудование  для творческих  занятий:  театральные  ширмы,  наборы кукольных,

теневых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с

пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.

Развивающие и обучающие игры,   различные виды домино,  головоломок;  игры,

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей,

а  также  –  на  развитие  представлений   об  окружающем  мире,  на  формирование

практических и социальных навыков и умений.

Игровая среда

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки,

набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.

Игровые  наборы  для  мальчиков,  типа  мастерской,  набора  доктора,  набора

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д.

Качалки,  горки,  такие,  как  качалка-улитка,  качалка-рыба,  горки  пластмассовые

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые домики,

палатки и т.п.

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи,

кубики, пирамидки).

Оборудование логопедического кабинета

Мебель: столы,  стулья в количестве,  достаточном для подгруппы детей, шкафы,

стеллажи или полки для оборудования;

Зеркала:    настенное  большое  зеркало  с  ширмой,  индивидуальные  маленькие  и

средние зеркала по количеству детей;

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства

для  исправления  звукопроизношения  (шпатели,  резиновые  соски-пустышки,  пластинки
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для  миогимнастики  и  т.д.).  Обязательно:  средства  для  санитарной  обработки

инструментов:  емкость  средняя  или  малая,  спиртовой  раствор,  ватные  диски  (вата),

ватные палочки, салфетки, марля и т.п.

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для

звуко-слогового  анализа  и  синтеза,  схемы  для  составления  предложений,  рассказов,

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

-  дидактические  пособия  по  развитию  словарного  запаса:  обобщающие  понятия

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных,

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова –

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.

-  дидактические  пособия  по  развитию  грамматического  строя  речи  по  темам:

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов

с  местоимениями;  простые  и  сложные  предлоги;   простые  и  сложные  предложения;

однородные  члены  предложения,  картинки  и  с  изображением  предметов,  объектов,

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии;

игрушки  для  составления  рассказов-описаний,  сборники  сказок,  рассказов  для

составления  пересказов,  различные детские  хрестоматии;  загадки,  потешки,  поговорки,

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.

-  дидактические  пособия  по  развитию  оптико-пространственных  ориентировок:

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные

панно, модули, лабиринты и т.п.

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв,

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций

Звучащие  игрушки,  музыкальные  инструменты  (бубен  металлофон,  пианино,
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барабан,  гитара,  балалайка,  гармошка,  колокольчики)  предметные  картинки,

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида,

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.

Пособия для обследования и развития интеллекта

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера,

«почтовый  ящик»,  счетные  палочки,  разрезные  картинки  (на  2,3,4  части),  наборы

картинок  по  тематическим  циклам  (для  выделения  4-ой  лишней),  наборы  парных

картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая

игрушка  льва,  настольная  лампа  и  солнце,  самолет  и  птица,  Снегурочка  и  елочная

игрушка),  серии  сюжетных  картинок,  альбом  с  заданиями  на  определение  уровня

логического мышления. 

Пособия  для  обследования  и  развития  фонематических  процессов,

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте.

Разрезная азбука.

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.

Символы для составления картинно-графической схемы предложений.

Символы простых и сложных предлогов.

Наборы  букв  разной  величины  (заглавные  и  прописные),  печатные,  наборы

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить

из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.

Дидактические  игры  в  соответствии  с  разделами  коррекционно-развивающей

работы с детьми с нарушением речи.

3.3. Кадровые условия реализации Программы

В штатное  расписание  Организации,  реализующей  рабочую программу учителя-

логопеда  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  задержкой  психомоторного  и

речевого развития на основе ФГОС ДО должны быть включены следующие должности:

учитель - дефектолог  - должен иметь высшее профессиональное  педагогическое

образование в области дефектологии 

 -  учитель-логопед  –  должен  иметь  высшее  профессиональное  педагогическое

образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 
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по  направлению  «Специальное  (дефектологическое)  образование»,  профиль

подготовки  «Логопедия»  (квалификация/степень  –  бакалавр),  профиль  подготовки

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр),  либо по магистерской

программе этого направления (квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим

специальностям и направлениям подготовки, для реализации рабочей программы и АООП

должны пройти профессиональную переподготовку  в области логопедии с получением

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

-    педагогические работники     -        воспитатель   ,    музыкальный руководитель

-     наряду     со   средним     или   высшим     профессиональным     педагогическим

образованием    по   соответствующему    занимаемой     должности        направлению    

 (  профилю,  квалификации)  подготовки  должны  иметь  удостоверение  о  повышении

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал)  – наряду со средним или

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение

о  повышении  квалификации  в  области  инклюзивного  образования  установленного

образца. 

При  включении  в  группу  общеразвивающей  направленности,  где  есть  дети  с

задержкой  психомоторного  и  речевого  развития,  дошкольная  образовательная

организация должна предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение специалистами

в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия

для  профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.ч.  их

дополнительного  профессионального  образования.  Программой  предусмотрены

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч.

учитывающие особенности реализуемой АООП.

Организация  должна  самостоятельно  или с  привлечением  других  организаций  и

партнеров  обеспечивать  консультативную  поддержку  руководящих  и  педагогических

работников по вопросам образования детей с нарушением речи, в том числе реализации

программам  дополнительного  образования.  Организация  должна  осуществлять

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы

Организация,  реализующая  Программу,  должна  обеспечить  материально-
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технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи. 

Организация,  осуществляющая образовательную деятельность  по АООП, должна

создать материально-технические условия, обеспечивающие:

1)  возможность  достижения  воспитанниками  целевых  ориентиров  освоения

Программы;

2) выполнение Организацией требований:

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

•  к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих  образовательную

деятельность,

• оборудованию и содержанию территории,

• помещениям, их оборудованию и содержанию,

• естественному и искусственному освещению помещений,

• отоплению и вентиляции,

• водоснабжению и канализации,

• организации питания,

• медицинскому обеспечению,

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,

• организации режима дня,

• организации физического воспитания,

• личной гигиене персонала;

– пожарной безопасности и электробезопасности;

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными

возможностями  здоровья,  в  т.  ч.  детей-инвалидов,  к  объектам  инфраструктуры

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Организация  должна  иметь  необходимое  для  всех  видов  образовательной

деятельности  воспитанников  (в  т.  ч  детей  с  нарушением  речи),  педагогической,

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

–  учебно-методический  комплект  Программы  (в  т.  ч.  комплект  различных

развивающих игр);

– помещения  для занятий и проектов,  обеспечивающие образование детей  через

игру,  общение,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы

активности ребенка с участием взрослых и других детей;

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и

воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
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особенностями детей дошкольного возраста,

–  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Программа  оставляет  за  Организацией  право  самостоятельного  подбора

разновидности  необходимых  средств  обучения,  оборудования,  материалов,  исходя  из

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы.

Программа  предусматривает  необходимость  в  специальном  оснащении  и

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми

с ограниченными возможностями здоровья.

Программой  предусмотрено  также  использование  Организацией  обновляемых

образовательных  ресурсов,  в  т.  ч.  расходных  материалов,  подписки  на  актуализацию

электронных  ресурсов,  техническое  и  мультимедийное  сопровождение  деятельности

средств  обучения  и  воспитания,  спортивного,  музыкального,  оздоровительного

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.5. Финансовые условия реализации Программы

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  четко  определяет,  что

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях,

соответствующих предъявляемых к ним требованиям.  В свою очередь финансирование

реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования  не  является

самоцелью,  а  обуславливается  именно  необходимостью  финансирования  условий,

создаваемых  при  реализации  программы  организацией.  Именно  обеспечение  условий,

кадровых,  предметно-пространственной  среды,  иных,  требуют  от  организации

направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так, если для

реализации  программы  требуется  привлечение  педагога-психолога  (иначе  не  будет

возможности  при  необходимости  провести  психологическую  диагностику,  а  значит

выполнить  требование  стандарта,  п.  3.2.3),  то  организация  обязана  его  привлечь  для

создания  требуемых  условий,  а  значит,  обязана  оплатить  его  труд,  понести

соответствующие  расходы.  Следовательно,  построение  экономики организации  должно

осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом

ключе  сама  экономика  должна  решать  задачи  содействия  реализации  образовательной

программы.  На  уровнях  же  учредителя  организации,  субъекта  Российской  Федерации,
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определяемые  финансовые  условия  реализации  образовательных  программ  должны  в

обязательном  порядке  учитывать,  что  доводимые  до  организаций  средства  доводятся,

прежде  всего,  с  целью  содействия  организациям  в  реализации  образовательной

программы  в  соответствии  со  всеми  требованиями  к  условиям  федерального

государственного  образовательного  стандарта.  Таким  образом,  главным  принципом

формирования  финансовых  условий  реализации  программы  является  принцип  их

содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения

такого  обучения.  Экономика  дошкольного  образования  в  этой  связи  должна

рассматриваться как экономика содействия.

Финансовое  обеспечение реализации  адаптированной  основной

общеобразовательной программы дошкольного образования,  разработанной для детей с

нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями

Организации  на  осуществление  всех  необходимых  расходов  на  обеспечение

конституционного  права  на  бесплатное  и  общедоступное  дошкольное  образование  с

учетом  направленности  группы,  режима  пребывания  детей  в  группе,  возрастом

воспитанников  и  прочими  особенностями  реализации  Программы.  Дополнительно  при

определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации,  в

зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 года №597. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется

для  осуществления  расходов,  необходимых  для  реализации  Программы,  в  том  числе

оплаты труда всех категорий персонала,  участвующего  в  ее  реализации,  приобретения

средств  обучения,  обеспечения  дополнительного  профессионального  образования

педагогических работников и организации функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников

организации,  в том числе  распределения стимулирующих выплат,  определяются  в

локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных

правовых  актах  о  стимулирующих  выплатах,  в  том  числе,  определяются  критерии  и

показатели результативности и качества,  разработанные в соответствии с требованиями

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации.

Организация  самостоятельно  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и

стоимость  приобретаемых  средств  обучения,  а  также  перечень  работ  для  обеспечения
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требований к условиям реализации Программы.

3.6. Планирование образовательной деятельности

Программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования  образовательного

процесса  и  календарного  планирования  образовательной  деятельности,  оставляя

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя

из  особенностей  реализуемой  основной  образовательной  программы,  условий

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.

Недопустимо требовать  от  Организаций,  реализующих  Программу,  календарных

учебных  графиков  (жестко  привязанных  к  годовому  и  другому типу  планирования)  и

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов

Программы.

Планирование  деятельности  педагогов  опирается  на  результаты  педагогической

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе,

на  формирование  развивающей  предметно-пространственной  среды.  Планирование

деятельности  Организации  должно  быть  направлено  на  совершенствование  ее

деятельности  и  учитывать  результаты как внутренней,  так  и внешней оценки качества

реализации программы Организации.

3.7.  Режим дня и распорядок

Программа  оставляет  за  Организацией  право  на  самостоятельное  определение

режима  и  распорядка  дня,  устанавливаемых  с  учетом  условий  реализации  программы

Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований.

Организация  коррекционно-развивающей  работы   с  детьми  с  задержкой

психомоторного и речевого развития старшего дошкольного возраста  (первый год

обучения)

   Система обучения и воспитания дошкольников с  нарушением речи старшего

дошкольного возраста  рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к

школе группы),  каждый из которых разбит на три условных периода.  В течение этого

времени  у  детей  формируется  самостоятельная  связная,  грамматически  правильно
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оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического строя языка,

соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы

родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих

детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве

случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях

со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии,

но  и  своеобразием  процессов  внимания,  памяти,  а  также  быстрой  утомляемостью  и

истощаемостью  детей  на  занятиях.  В  связи  с  этим  целесообразным  и  оправданным

является  проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния

их речевых и неречевых возможностей.

В  старшей  возрастной  группе  предусмотрены  следующие  виды  логопедических

занятий:

- занятия по формированию связной речи;

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;

- занятия по формированию произношения*.

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с

отдельными детьми по заданию логопеда. 

Примерный режим дня в старшей группе 

Режимные моменты время
Прием  детей,  утренняя  гимнастика,  самостоятельная

деятельность детей

Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа

(постановка звуков, коррекция звукопроизношения)

7.00 – 8.30

7.30 – 8.25

Завтрак

Индивидуальные  и  подгрупповые  логопедические

занятия  с  детьми  с  задержкой  психомоторного  и  речевого

развития  (коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  с

ОВЗ) 

8.30 – 9.00

9.00-12.30

Занятия по подгруппам (НОД) 9.00 – 9.25

9.35 –9.55
Второй завтрак 10.08 –10.20
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Прогулка 10.20 – 12.00
Обед 12.00 – 13.00
Сон 13.00 -15.00
Постепенный  подъем,  воздушные  и  водные

процедуры, подготовка к полднику

15.00- 15. 30

Индивидуальные  и  подгрупповые  логопедические

занятия  с  детьми  с  задержкой  психомоторного  и  речевого

развития   (коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  с

ОВЗ)

15.10- 17. 25

Уплотнённый полдник 15.30 – 16.00
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя

с детьми по заданию логопеда 

16.00 – 16.30

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30

Консультации для родителей детей с ОВЗ 17.00 – 17.30

Уход домой 18.30 - 19.00

Организация  коррекционно-развивающей  работы   с  детьми  с  задержкой

психомоторного и речевого развития старшего дошкольного возраста  (второй год

обучения)

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение

задач,  связанных  с  дальнейшим  развитием  и  совершенствованием  фонетического,

лексико-грамматического  строя  языка,  связной  речи,  а  также  подготовкой  детей  к

овладению грамотой.  

Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе 

Режимные моменты время
Прием  детей,  утренняя  гимнастика,  самостоятельная

деятельность детей

7.00 – 8.30

Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа

(постановка звуков, коррекция звукопроизношения)

7.30 – 8.25

Завтрак 8.30 – 9.00
Индивидуальные  и  подгрупповые  логопедические

занятия

с детьми ОВЗ с задержкой психомоторного и речевого

развития (коррекционно-развивающая работа с детьми)

9.00 – 12.30

Занятия по подгруппам (НОД) 9.00 – 9.30

9.40 –10.10
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10.20-10.50
Второй завтрак 10.10-10.20
Прогулка 11.00 – 12.00
Индивидуальные  и  подгрупповые  логопедические

занятия

9.30 – 12.30

Обед 12.00 – 13.00
Сон 13.00 -15.00
Постепенный  подъем,  воздушные  и  водные

процедуры, подготовка к полднику

15.00- 15. 30

Индивидуальные  и  подгрупповые  логопедические

занятия

с  детьми  ОВЗ  (коррекционно-развивающая  работа  с

детьми) 

15.10- 17. 25

Уплотнённый полдник 15.30 – 16.00

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя

с детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность

детей

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00

Прогулка 17.00 – 18.30

Консультации для родителей детей с ОВЗ 17.00 – 17.30

Уход домой 18.30 – 19.00
 

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА 

Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа  по  коррекции

звукопроизношения  и  постановки  звуков  с  детьми  с

ОВЗ..........................................................7.30-8.25

1-е подгрупповое занятие……………………………………………….9.00-9.20 

2-е подгрупповое занятие……………………………………………….9.25-9.55 

Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа  по  коррекции

звукопроизношения  и  постановки  звуков  с  детьми  с

ОВЗ………………………………….10.00-12.30 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов
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Организационные  условия  для  участия  общественности  в  совершенствовании  и

развитии Программы будут включать:

─  предоставление  открытого  доступа  к  тексту  Программы  в  электронном  и

бумажном виде;

─  предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  рецензировать  и

комментировать  ее  положения  на  научных,  экспертных  и  профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;

─ предоставление  возможности  апробирования  Программы,  в  т.ч.  ее  отдельных

положений,  а  также  совместной  реализации  с  вариативными  образовательными

программами  на  базе  экспериментальных  площадок  и  других  заинтересованных

организаций,  участвующих  в  образовательной  деятельности  и  обсуждения  результатов

апробирования с Участниками совершенствования Программы.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ

РФ. — № 31. — Ст. 4398.

2. Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с

изм.  от  02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный

ресурс] //  Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа:

pravo.gov.ru..

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  №

996-р  о  Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим

доступа:http://government.ru/docs/18312/.

6. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  19  декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в

жилых помещениях жилищного фонда».

7. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
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Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  //

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).

8. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации от 3 июня 2003 г.  № 118 (ред.  от 03.09.2010) «О введении в  действие

санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы,

сырье,  материалы,  оборудование,  рабочий  инструмент.  2.4.  Гигиена  детей  и

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным

машинам  и  организации  работы.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и

нормативы»,  утв.  Главным  государственным  санитарным  врачом  Российской

Федерации 30 мая 2003 г.)  (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г.,

регистрационный № 4673)

9. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17

октября  2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).

10.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей

руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте

России 6 октября 2010 г. № 18638)

11.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.

12.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении

методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  реализации

полномочий  субъектов  Российской  Федерации  по  финансовому  обеспечению

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования).

3.10. Перечень литературных источников

используемых при составлении календарного плана работы с детьми с

задержкой психомоторного и речевого развития по ознакомлению с окружающим,

изучению лексических тем, развитию связанной речи и подготовке к обучению
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грамоте, формированию элементарных математических представлений, по развитию

познавательной деятельности для детей с тяжелым нарушением речи (ОВЗ) на 2018-

2019 год

1. И.А. Морозова «Занятия по развитию речи в специальном детском саду (дети ЗПР,

ОНР)»,  в  трёх  выпусках.  Выпуск  №  1:  Первый  год  обучения:  пособие  для  учителя-

дефектолога,  логопеда,  воспитателя  /  И.А.Морозова,  М.А.Пушкарева.  -  М.:Гуманитар.

изд. центр ВЛАДОС, 2006.-246с.

2. Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду». Занятия с детьми с ОНР: пособие для

дефектологов, логопедов и воспитателей. - М.: Мозаика-Синтез, 2002. - 80с.

3. В.В.   Коноваленко,   СВ.   Коноваленко   «Индивидуально-подгрупповая

работа   по   коррекции

звукопроизношения»: пособие для логопедов. - М.: изд. ГНОМ и Д, 2002.-104с.

4. В.В. Коноваленко, СВ. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия для

детей с ОНР» : пособие для логопедов. - М.: изд. ГНОМ и Д, 2002.-104с.

5. Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с

ОНР».-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. - 528с.

6. Образовательная  система  «Школа  2100»  Система  работы  со  старшими

дошкольниками  с  ЗПР  в  условиях  дошкольного  образовательного  учреждения  (ФЭМП-

математика; ознакомление с окружающим; развитие речи и подготовка к обучению грамоте). Под

ред. Т.Г.Неретиной. - М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2006.-240с.
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Составил специалист МДОУ "Детский сад комбинированного вида №27":

Учитель-логопед  высшей 

категории,  почётный  работник 

общего  образования

Российской Федерации за заслуги

в области образования

 (отличник народного образования)
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