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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с     

детьми в возрасте от 5 до 7 лет, имеющими умственную отсталость.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в РФ»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитния и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СанПиН 2.4.3648-20»; 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования” (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.11.2013 г. № 6241). 

 

Рабочая программа  учителя-логопеда разработана на основе следующих образовательных 

программ: 

1) Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектульными 

нарушениями) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования «Наследие» (МБОУ ЦО «Наследие»).  

2)  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта (авторы Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева) 

3)  «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» (авторы Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, 

Н.Д. Соколова.) 

 

Ребенок с нарушением интеллекта не включается в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать 

традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших психических 

функций, специфических человеческих способностей и способов деятельности. По 

отношению к умственно отсталому ребенку не действуют традиционные для каждого 
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возрастного этапа способы решения воспитательно-образовательных задач. Возникает 

объективная потребность в «обходных путях», других способах педагогического 

воздействия. Преодоление трудностей, коррекция, предупреждение вторичных 

отклонений в развитии происходят в сфере образования и с помощью его средств. 

Имеется в виду не массовое и традиционное, а специально организованное, особым 

образом построенное образование. 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей  

происходит в повседневной жизни в процессе общения с членами семьи, во всех видах 

детской деятельности, а также на специальных занятиях по развитию речи с логопедом. 

На таких занятиях систематизируется и обобщается речевой материал, в том числе 

приобретенный детьми  в процессе других видов деятельности, расширяется и уточняется 

импрессивный и экспрессивный словарь, ведется работа над формированием 

грамматического строя речи, формируются элементарные представления о языковом и 

звуко-буквенном анализе, активизируется  и развивается связная речь. Кроме того, 

решаются специфические коррекционные задачи: формируются основные функции речи – 

фиксирующая, сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная; 

осуществляется работа по коррекции звукопроизношения у детей. 

 

1.1. Характеристика  нарушений  речевого  развития  детей 

с легкой умственной отсталостью 

  

Нарушения речи у умственно отсталых детей представляют собой нарушение 

речевой деятельности в целом. Структура речевого дефекта у детей с умственной 

отсталостью является неоднородной. Это обусловлено тем, что нарушения  речи у этих 

детей вызываются целым комплексом биологических и социальных факторов, 

воздействующих на формирование различных уровней речевой  функциональной 

системы. Однако ведущим нарушением, при всех вариантах структуры речевого дефекта у 

умственно отсталых детей является недоразвитие семантического компонента речи. 

Нарушения речевого развития у детей данной категории проявляются в раннем 

возрасте.  

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций. Это 

обнаруживается уже в доречевой период и проявляется в слабой выраженности гуления, в 

позднем появлении активного лепета. Характерно, что лепет почти не структурируется, в 

нем едва просматриваются ритмические структуры (серии слогов, организованные по 
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принципу повторности и чередования). Но главное - почти отсутствует ответный лепет, то 

есть лепет в ответ на обращение взрослого. Отмечается запаздывание появления первых 

слов; весьма замедленно, затрудненно протекает процесс овладения фразовой речью; 

переход от отдельных слов к двухсловному предложению растягивается (по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками) на долгое время. У детей с 

интеллектуальными проблемами медленно образуются и закрепляются речевые формы, 

слабо выражена самостоятельность речевого творчества, наблюдается стойкое 

фонетическое недоразвитие, не развит артикуляционный аппарат, отмечаются 

полиморфное нарушение звукопроизношения, не сформировано фонематическое 

восприятие, доминирование в речи имен существительных, недостаточное употребление 

слов, обозначающих действия, признаки и отношения, снижена речевая активность. В 

речи типичны аграмматизмы, проявляющиеся как в сложных, так и в простых формах 

словоизменения; нарушено словообразование; характерна слабая сформированность 

связной речи или её отсутствие. Характерные особенности просодической стороны речи 

детей с нарушением интеллекта выражены в том, что их речь монотонна, 

маловыразительна и лишена эмоций. В речевых нарушениях преобладает семантический 

(смысловой) дефект. Нарушения речи очень стойки. 

Среди детей с нарушением интеллекта есть дети с различным уровнем развития речи: 

 совсем не владеющие активной речью; 

 владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой; 

 владеющие формально хорошо развитой речью.  

 

      Нарушения звукопроизношения определяются комплексом патологических факторов. 

Выделяют следующие основные причины нарушений звукопроизношения у детей с 

нарушением интеллекта: несформированность познавательных процессов, направленных 

на овладение звуковым составом речи; позднее развитие фонематического слуха; 

недоразвитие общей и речевой моторики (нередки остаточные явления параличей, парезов 

речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности овладения правильным 

произношением звуков речи); аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и 

мягкого неба, челюстей.  

 Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей с нарушением интеллекта при постановке и особенно 

при автоматизации звуков. Коррекция нарушений звукопроизношения связана с 
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формированием речевой функции в целом, так как дефекты звукопроизношения 

проявляются на фоне системного недоразвития речи умственно отсталых детей. 

 Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. 

Выполняют какие-либо действия, контактируют друг с другом, играют дошкольники, как 

правило, молча. Они не сопровождают свои действия речью и лишь иногда произносят 

отдельные слова фиксирующего характера. Многие из детей пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 

положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и 

т.д. 

У умственно отсталых детей различные компоненты языковой системы 

нарушаются неоднозначно, в большей мере страдает семантический компонент языковой 

системы, в меньшей – план выражения. Более грубо нарушен синтаксический компонент, 

чем морфологическая система языка, в которой лучше усваиваются формы с простым, 

конкретным значением. Сенсомоторный уровень речи у одних детей является сохранным, 

у других же – нарушены как моторика, так и сенсорно – перцептивный уровень 

восприятия речи. 

 Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их 

сверстников в норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между 

предметами, событиями, персонажами художественных произведений, людьми в 

окружающей обстановке; плохо рассказывают, невнятно передают свои впечатления и т.д. 

 До конца дошкольного возраста у детей остается полностью несформированной 

регулирующая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не 

оказывает не него должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети 

очень часто не могут самостоятельно играть. Слабость планирующей функции приводит к 

потере первоначального замысла. 

 Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и 

снижении потребности в речевом общении; в нарушенных операциях программирования 

речевого высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных 

операциях реализации речевой программы и контроля  за речью. 

 Общеобразовательное дошкольные группы посещают дети с разной степенью 

системного недоразвития речи: 
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1.) Системное недоразвитие речи тяжелой степени при умственной отсталости 

 Логопедическая характеристика: 

 Осложненный речевой дефект, в структуре которого ведущими нарушениями 

являются: недоразвитие семантического компонента и расстройство моторных или 

языковых операций порождения речевых высказываний. 

Отмечается отсутствие активной речи или полиморфное нарушение 

звукопроизношения, отсутствие как сложных, так и простых форм фонематического 

анализа, ограниченный словарный запас (до 10-15 слов). Фразовая речь представлена 

односложными и двухсложными предложениями, состоящими из аморфных слов корней. 

Формы словоизменения и словообразования отсутствуют. Связная речь не сформирована. 

Грубое нарушение понимания речи. 

2.) Системное недоразвитие речи средней степени при умственной отсталости 

 Логопедическая характеристика:  

   Имеется относительно равномерное нарушение всех компонентов речевой 

функциональной системы, всех операций порождения высказываний, но без 

дополнительных локальных органических поражений мозга, вызывающих нарушения 

речи. 

     Полиморфное нарушение звукопроизношения, грубое недоразвитие фонематического 

восприятия и фонематического анализа и синтеза (как сложных, так и простых форм); 

ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, проявляющиеся в 

неправильном употреблении окончаний существительных в предложных и 

беспредложных синтаксических конструкциях, в нарушении согласования 

прилагательного и существительного, глагола и существительного; несформированность 

словообразовательных процессов (существительные, прилагательные и глаголы); 

отсутствие или грубое недоразвитие связной речи (1-2 предложения вместо пересказа). 

3.) Системное недоразвитие речи легкой степени при умственной отсталости 

 Логопедическая характеристика:  

В структуре речевого дефекта преобладают фонетико-фонематические 

расстройства. 

Полиморфное нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического 

восприятия и фонематического анализа  и синтеза; аграмматизмы, проявляющиеся в 

сложных формах словоизменения (в предложно-падежных конструкциях при 

согласовании прилагательного и существительного среднего рода в именительном 



7 
 

падеже, а также в косвенных падежах); нарушение словообразования, недостаточная 

сформированность связной речи, в пересказах наблюдаются пропуски и искажения 

смысловых звеньев, нарушение передачи последовательности событий. 

Таким образом, речевые нарушения у дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью характеризуются различной структурой дефекта и степенью 

выраженности. 

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных 

личностных качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и 

самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья 

детей, формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным 

ценностям, условий для коррекции высших психических функций и формирования всех 

видов детской деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и 

окружающим их предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей 

обозначенной категории:  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого 

ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности 

для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и 

специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 

образовательной организации.  
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От педагогического мастерства каждого педагогического работника (воспитателя, 

дефектолога, логопеда, психолога, музыкального педагога и др.), его культуры, любви к 

детям, профессионального взаимодействия между собой зависит динамика общего и 

социального развития каждого ребенка.  

Разрабатываемая на основе Стандарта Программа ориентирована на повышение 

социального статуса дошкольного образования; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; обеспечение преемственности и вариативности основных 

образовательных Программ обучения детей в разных возрастных периодах и 

организационных формах дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих постулатах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных 

групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка, в соответствии с пунктом 1.2. Стандарта. 

Профессиональное применение представленной Программы способствует 

решению следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных 

этапах детского развития; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям 

детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, 

опирающуюся на примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования, описывает условия реализации и содержит описание планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования в виде. 

1.1. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 

здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологические основы и концептуальные подходы Программы базируются на 

учении о единстве человека и среды, культуросообразности в образовании и воспитании 

личности, культурно-исторической теории развития высших психических функций, 

деятельностном подходе к развитию психики. Программа ориентируется на следующие 

теоретические положения: динамическая взаимосвязь между биологическим и 

социальным факторами; общие закономерности развития ребенка в норме и при 

нарушениях развития. При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические 

факторы первично определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и 

расстройств, социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты детского 

развития. Из этого следует, что создание специальных педагогических условий могут 

обеспечить коррекцию и компенсацию уже существующего нарушения и служить 

средством предупреждения вторичных отклонений развития. 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 

развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических 

новообразований и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – 

ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и деятельности 

ребенка. Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с 

позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 

выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Педагоги, реализующие данную Программу, рассматривая вопросы воспитания и 

обучения ребенка и детей указанной категории, должны учитывать общий фон витальных 

и образовательных потребностей каждого конкретного ребенка, общие и специфические 

особенности и направленность на формирование компенсаторных механизмов и 
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коррекцию имеющихся нарушений в развитии. Наряду с этим важно помнить о том, что 

для ребенка семья является первым и главным социальным институтом. Формирование 

социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских 

отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным 

ребенком также относится к области значимых составляющих в концептуальных 

подходах. 

Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения 

им общественно-исторического опыта. Ребенок с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не включается в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать 

традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших психических 

функций, специфических человеческих способностей и способов деятельности. По 

отношению к умственно отсталому ребенку перестают действовать традиционные для 

каждого возрастного этапа способы решения воспитательно-образовательных задач. Из-за 

такого «выпадения» умственно отсталого ребенка из традиционного образовательного 

пространства нарушаются условия для его «врастания в культуру»1, не реализуется его 

право на наследование социального и культурного опыта человечества. 

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах 

педагогического воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном 

пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для 

«врастания в культуру», реализации своего права на наследование общественно-

исторического опыта. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных 

отклонений в развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в 

сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не 

массовое и традиционное, а специально организованное, особым образом построенное 

образование. 

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей 

ребенка, максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование 

социального и культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации 

средствами образования. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

                                                             
1 Выготский, Л.С. Собрание сочинений. – Т.5 – М.: Педагогика, 1983. 
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концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 

построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных 

особенностей ребенка. Однако они дополняются принципами специальной дошкольной 

педагогики:  учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства 

диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и 

характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); 

генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития 

с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого 

развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним 

воздействиям; принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения 

«актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта 

ребенком  (в том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач 

обучения, которая является ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных 

возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы; 
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- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования 

и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 

социальной недостаточности ребенка. Л.С. Выготский считал, что «…специальное 

воспитание должно быть подчинено социальному развитию.... Социализацию ребенка он 

рассматривал как процесс его «врастания» в цивилизацию, связывая это с овладением 

способностью к знаковому опосредованию, что происходит, главным образом, в 

практической и символико-моделирующих видах деятельности и речи. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в 

Программе определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, 

прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это 

осуществляется в процессе следующих образовательных областей: социально-

коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; 

художественно-эстетического развития;  физического развития, ориентированного также 

и на укрепление здоровья.  

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного 

возраста с умственной отсталостью 

 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 
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деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной 

формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 

деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 

центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и 

культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование 

индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания 

специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая 

уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его 

ближайшего развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная 

отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При 

организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной 

стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, 

которые отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. С первых 

месяцев жизни дети отстают в физическом и психомоторном развитии. В первые годы 

жизни отличаются от своих ровесников соматической ослабленностью, повышенной 

восприимчивостью к простудным и инфекционным заболеваниям, бронхитам, 

пневмониям.  

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на 

лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с 

близкими взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, 

реагируют криком, плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого 

взрослого. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, 

проявление упрямства, плаксивости, возбудимости или вялости. К концу года у некоторых 

появляется отдельные звуки и звуковые комплексы. 

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, 

не могут по просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В игровой 

ситуации не подражают взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, 



15 
 

«Поиграй в ладушки!»), не проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. 

Однако это характерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни 

коррекционная помощь. При организации и проведении целенаправленной 

коррекционной помощи эти особенности в развитии детей сглаживаются.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием 

интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут  в руки игрушки и не 

рассматривают их);  отсутствует любознательность ко всему новому. В результате 

пассивности малышей у них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним 

можно делать?».   

В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают проявлять 

интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется возможность 

подражать действиям взрослого, что становится отправной точкой для дальнейшего 

познавательного развития ребенка, возможности усвоения новых умений.    

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» в 

нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают 

неспецифические манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с 

предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают 

игрушки со стола  и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное 

общение, интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая 

взрослому, начинают выполнять соотносящие действия с игрушками (собрать пирамидки, 

вставлять фигурки в прорези  

и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками. 

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно 

отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность 

коррекционно-педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс. 

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального 

развития «расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической 

активности и умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит 

к искажению хода развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально 

дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и 
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большинство детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют 

непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос 

взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за 

предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на 

сенсорные стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные 

движения рук, возможны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко 

проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 

открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя 

по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения 

двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать 

колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, 

повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда 

автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют 

специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при 

этом могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В 

некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают 

непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее 

сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено.Интерес к 

окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 

элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). 

Предметы окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и 

прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут 

вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в 

некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на 

уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ 

рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 
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артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия 

у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых 

участков кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в 

ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия 

этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего 

предметного мира. В ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются 

интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения 

физиологической потребности в насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы 

рук могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 

состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при 

дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения 

условий ухода и контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, 

вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны 

как специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность 

в становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно 

снижение познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие 

целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и 

взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из 

видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые 

призваны стать опорой для всего психического развития в определенном возрастном 

периоде.  

Дифференцированное представление об особых образовательных 

потребностях детей, основные задачи коррекционной помощи 
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Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 

разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые 

образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном 

уровне взаимодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку 

способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта 

развития: 

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в 

окружающей бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной 

ребенку форме, 

- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 

- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к 

ситуации взаимодействия со знакомым взрослым, 

- медицинское сопровождение и уход, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 

ходунки-опоры, кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития 

реализуется в направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической 

задачей коррекционного обучения является выявление и активизация сенсомоторного 

потенциала ребенка в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со 

взрослым.  
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1.3. Прогнозируемые результаты реализации программы 

 

  динамика индивидуального развития детей; 

 коррекция речевых нарушений и развитие речи детей: 

 участие родителей в образовательном процессе; 

 создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребёнка в 

специфических для дошкольного возраста видах деятельности. 

 

    При реализации образовательной программы проводится педагогическая диагностика 

(мониторинг).                                                                                                                                        

Цель педагогической диагностики (мониторинга): оценка индивидуального развития 

детей. 

Периодичность педагогической диагностики (мониторинга): сентябрь, май. 

 

Система мониторинга разработана на основе диагностического материала:  

1.Сборник методических рекомендаций (РГПУ им. А.И. Герцена). «Диагностика 

нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения». Санкт- Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002 

Составители: В.П. Балобанова, Л.Г. Богданова, Л. В. Венедиктова, Т.Т. Воробей, Р.И. 

Лалаева, В.И. Липакова, Е.А. Логинова, Л.В. Лопатина, Н.В. Нищева, Л.Н. Павлова, И.В. 

Прищепова, Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломаха, Т.А. Титова, И.А. Чистович, Г.Н. Чуйкова, 

С.Б. Яковлев. 

2. А. Зарин «Карта развития ребенка» Санкт-Петербург, изд-во РГПУ им. Герцена. 2010 

3. А. Зарин «содержание и оценка результатов психолого-педагогического обследования 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. Санкт-Петербург, 2009 

4. С.Д. Забрамная "Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей". 

Москва "Просвещение" "Владос" 1995  

5. А.Волкова «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики» Санкт-Петербург 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 
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II. Содержательный раздел  

2. Содержание логопедической работы 

2.1. Система работы учителя-логопеда 

 

Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью. 

В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит системный характер. 

Среди детей с нарушениями интеллекта имеются дети с разным уровнем речевого 

развития: 

 дети, не владеющие речью, 

 дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой, 

 дети с формально развитой речью.  

У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у детей 

определяются комплексом патологических факторов. Общеизвестны основные причины 

стойкого у них нарушения звукопроизношения: 

1) несформированность познавательных процессов; 

2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным 

видом психической деятельности; 

3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, 

остаточные явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает 

возможности овладения правильным произношением звуков речи; 

4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, 

челюстей. 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, при автоматизации звуков. 

Большинство из этих детей нуждаются в индивидуальных логопедических занятиях.    

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии 

и преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического коллектива 

(логопеда, психиатра, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

преподавателя физкультуры, медицинской сестры). 

2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к 

развитию речи ребенка и закрепление изученного материала. 
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3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала.  

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его 

соответствие возможностям ребенка.  

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их 

уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком, 

доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников 

детского сада, работа с родителями. 

Принципы построения индивидуальных программ: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

 учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

 учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого 

ребенка, 

 прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ. 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики (см. Приложение 3. 

Артикуляционная гимнастика). 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные 

слова,  фраза, диалогическая  речь. 

Задачи обучения: 

1. Создание предпосылок развития речи. 

- Расширение понимания речи. 

- Совершенствование произносительной стороны речи. 

  Совершенствование тонкой ручной моторики. 

- Развитие ритма. 

- Развитие дыхания. 

- Развитие речевого дыхания и голоса. 

- Развитие артикуляторной моторики. 

- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 
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2. Задачи I этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-

корней (машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.). 

3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка 

лает», «Как кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др. 

4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5) Стимулировать формирование первых форм слов. 

6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов 

слитно. 

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. 

Выражать свои потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу 

спать», «Хочу сок», «Спасибо!» 

3. Задачи II этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку 

среди других  по описанию педагога, объяснять свой выбор). 

2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3) Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые 

действия). 

4)  Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5)  Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от 

легких упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. 

Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды и т. д.). 

Способы постановки звуков: 

- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по подражанию 

получается крайне редко); 

- механический способ; 

- постановка от других звуков, правильно произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 

- смешанный (когда используются различные способы). 

4. Задачи III этапа. 

1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 
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2) Расширение объема фразовой речи. 

3) Формирование грамматического строя речи. 

4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов.  

5) Работа по словоизменению и словообразованию. 

6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных 

звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 

7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной 

игры). 

8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

     Учебный год в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  

интеллектуальной недостаточностью начинается  первого  сентября, длится  девять  

месяцев (по 30 июня) и условно делится на три периода: 

Сентябрь – адаптационный  период  и  углублённая  диагностика (обследование  и  

заполнение  речевых  карт, наблюдение  за  детьми  в  различных  ситуациях:  во  время  

режимных моментах, игровых  ситуациях, при общении  со  взрослыми  и  сверстниками), 

индивидуальная  работа  с  детьми, а  также  составление  плана  работы  на  первое  

полугодие. 

 Октябрь, ноябрь, декабрь, январь – 1 этап  работы  (в  январе  подводятся  итоги  

работы  за  первый  период, проводится  диагностика  речевого  развития  детей) 

 Февраль, март, апрель, май – 2 этап работы (в мае  подводятся  итоги  работы  за  

год) 

 Июнь – совместная  деятельность  с  детьми  по  закреплению  сформированных  

речевых  навыков (игры  и  игровые  упражнения). 

Логопедическая  работа  с  детьми  проводится  индивидуально  или    

подгруппами. В зависимости  от  характера  и  выраженности  речевого  дефекта, 

психологических, интеллектуальных  и  характерологических  особенностей  детей, 

количество  их  в  подгруппах  варьируется  от  2  до  4. В начале учебного  года  

количество  человек  в  подгруппе  может  быть  меньше, чем  к  концу  обучения. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»: 

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  
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2.2. Направления и программное содержание логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушение интеллекта 

                                        Направления  логопедической  работы 

Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми 

предпосылками для его развития являются: коммуникативная направленность общения, 

интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый 

фонематический слух, согласованное межанализаторное взаимодействие нескольких 

ведущих анализаторов, готовность органов артикуляционного аппарата, развитие 

основных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных 

задач, имеющих коррекционную направленность при обучении умственно отсталого 

дошкольника. 

 Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех дошкольников 

различный. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание положительной динамики 

придают этой работе первоочередное значение. 

 В группу поступили умственно отсталые дошкольники, которые имеют системное 

нарушение речи различной степени: 

1. Безречевые дети. В общении ребенок пользуется отдельными звукоподражаниями и 

интонированными криками; 

2. Дети, имеющие определенный словарный запас. В общении ребенок пользуется 

отдельными словами и усеченной или однословной фразой; 

3. Дети, имеющие фразовую речь. В общении ребенок пользуется фразой, в большинстве 

случаев двусоставной, с фонетическими и грамматическими искажениями.  

 Из этого  следует, что  коррекционно-логопедическая  работа  определяется  

образовательным  маршрутом, учитывающим  уровень  речевого  развития, возрастными  

и     индивидуально – типологическими  особенностями  развития  детей. 

     У  детей  (безречевых) основное  значение  придается  стимулированию  речевой  

активности.  Логопед  должен  сформировать  мотивационный  компонент  речевой  

деятельности, развивать  когнитивные  предпосылки  речевой  деятельности: восприятие, 

внимание, память, мышление. Осуществлять формирование вербализованных  

представлений  об  окружающем  мире, дифференцированного  восприятия   предметов  и  
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явлений, элементарных  обобщений  в  сфере  предметного  мира  является  одной  из  

важных  задач. 

           Детей  необходимо  научить  понимать  название  предметов, действий,  признаков, 

с  которыми  они  встречаются  в  повседневной  жизни. Дети  должны  научиться  

выполнять  словесные  инструкции, выраженные  различными  по  сложности  

синтаксическими  конструкциями. 

     Формирование  импрессивной  речи  направлено  на  пополнение  речевого  запаса, 

на  дифференциацию  понятий  лексических  значений  слов  и  грамматических  форм. 

Необходимо  развивать у детей сенсомоторные  функции,  формировать  механизмы  

речевой  деятельности, стимулировать звукоподрожания и общения с помощью аморфных 

слов корней, формировать первые формы слов. 

    Логопедическая  работа  с  детьми, имеющими, определенный словарный запас, 

направлена  на  актуализацию  и  систематизацию  речевого  материала, которым  дети  

владеют. Необходимо  совершенствовать  сенсомоторные  функции, формирование  

механизмов  речевой  деятельности. С  этими  детьми  тоже  проводится  работа  по  

развитию  понимания  речи, накоплению  и  уточнению  понятий, дифференциации  

значения  слов. Вместе  с  тем нужно   закреплять  умения  детей  правильно  и  отчетливо  

называть  предметы, действия, признаки, качества  и  состояния, а  также  умение  

отвечать  на  вопросы, самостоятельно  модулировать  собственные  речевые  

высказывания. 

     В  ходе  логопедической  работы  должны  совершенствоваться импрессивный  и  

экспрессивный  словарь, звукопроизношение, звуконаполняемость  и  слоговая  структура  

слов, фонематическое  восприятие, навыки  словообразования  и  словоизменения.  

 У детей владеющих фразовой речью, в  процессе  работы  над  активной  речью    

большое  внимание  уделяется  формированию   умения  пользоваться  в  самостоятельной  

речи  простыми  распространёнными  и  сложными  предложениями, владеть  навыками  

объединения  их  в  рассказ, элементарными  навыками  пересказа, диалогической  речи. 

Вместе  с  тем продолжать закреплять  умения  детей  называть  предметы, действия, 

признаки, качества  и  состояния, а  также  умение  отвечать  на  вопросы, самостоятельно  

модулировать  собственные  речевые  высказывания. 

Дети  должны  овладеть  навыками  словообразования: продуцировать  названия  

существительных  от  глаголов, прилагательных  от  существительных  и  глаголов, 
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уменьшительно – ласкательных  и  увеличительных  форм  существительных  и  проч.  У  

детей вырабатывается  умение  использовать  в  спонтанном  общении  слова  различных  

лексико-грамматических категорий (существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий, местоимений), а  также  грамматически  правильно  оформлять  

самостоятельную  речь  в  соответствии  с  нормами  языка. Совершенствуется  

формирование  анализа  и  синтеза  звукового  состава  слова, отрабатываются 

первоначальные  навыки  чтения  и  печатание  некоторых  букв, слогов, слов. 

Большое  значение  для  коррекции  речевых  нарушений  имеет  создание  речевой  

среды,  обеспечивающей  развитие  способности  детей  взаимодействовать, активно  

вступать  в  контакт  со взрослыми  и  сверстниками. Задача   логопеда – стимулировать, 

поддерживать, поощрять, направлять  речевую  активность  детей, их  желание  общаться  

с  помощью  слова.      

     Одним  из  основных  направлений  логопедической  работы с воспитанниками, 

имеющими нарушение интеллекта  является  развитие  коммуникативной  функции  речи  

в  процессе  расширения  возможностей  участие  детей  в  диалоге, формирование  

монологической  речи.   

Организация  коррекционно-развивающей  работы    учителя-логопеда с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью легкой степени 

Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  с 

интеллектуальной недостаточностью  планируется  с  учётом  результатов  

логопедического  обследования. 

С учетом вышесказанного, работа по развитию речи детей с интеллектуальной 

недостаточностью проводится как на фронтальных, так и на индивидуальных 

логопедических занятиях. 

Фронтальные занятия проводятся в соответствии с расписанием и режимом дня в 

данной группе. 
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Индивидуальные  (логопедические) занятия с каждым ребенком проводятся не 

менее двух раз в неделю. Индивидуальная работа планируется с учетом установленного 

нарушения речи, а также общего развития конкретного ребенка. Она проводится по 

отдельному плану и расписанию. 

 

На  индивидуальных  занятиях  проводится  работа  по: 

1) активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  органов  

артикуляционного  аппарата; 

2) подготовке  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих  звуков; 

3) постановке  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  первоначальному  

этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов. 

Содержание  логопедических  занятий  определяется  задачами  коррекционного  

обучения  детей: 

 развитие  понимания  речи; 

 активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-грамматических  средств  

языка; 

 развитие  произносительной  стороны; 

 развитие  самостоятельной  фразовой  речи 

Рекомендации по организации, планированию и содержанию индивидуальных 

логопедических занятий определены основными направлениями и задачами, которые 

целесообразно реализовывать поэтапно. 
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Этап 

 

 

Задачи коррекционно-логопедической работы 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение понимания речи. 

Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-

корней (машина - «би-би»; мишка – «ми»). 

Стимуляция подражания «сделай, как я»; звукового подражания «Как мычит 

корова? Как собачка лает? Как лягушка квакает?» 

Научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, величине, 

показывать части тела, приносить игрушки по словесной инструкции. 

Соотносить предметы с их словесными обозначениями. 

Стимулировать формирование первых слов. 

Научить ребенка сначала проговаривать ударный слог, а затем 

воспроизводить два и более слога слитно. 

Постепенно учить ребенка объединять усвоенные слова в двусловные 

предложения.  

Выражать свои потребности словами «дай пить», «хочу спать», «спасибо». 

 

 

2. 

 

 

 

Расширять понимание обращенной речи. 

Формировать двухсловные предложения. 

Осуществлять постановку звуков. 

3. 

 

Совершенствовать фразовую речь. 

Развивать понимание грамматических форм существительных и глаголов 
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Продолжать работу по словоизменению и словообразованию. 

Продолжать работу по коррекции звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

Содержание  логопедической  работы  с  воспитанниками с интеллектуальной 

недостаточностью  

Содержание работы 

 

сроки 

 

Обследование речи детей и разработка индивидуальных программ 

обучения 

Первые две недели 

 

Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

речевого дыхания, силы голоса, развитие чувства ритма, развитие 

фонематического восприятия, общей моторики и мелкой моторики 

пальцев рук 

В течение года 

Работа по формированию понимания речи: «Покажи игрушку» 

(выбор игрушки и выполнение действий в соответствии с 

инструкцией),  

«Покажи картинку: чем мы режем хлеб? Чем ты ешь суп?» хлеб? 

чем ты ешь суп?» 

В течение года 

Формирование правильного звукопроизношения в индивидуальной 

и подгрупповой работе 

В течение года 3-4 

раза в неделю.  

Работа по формированию смысловой стороны слов: 

1. Что значит слово... (посуда, пылесос, холодильник и т.д.) 

2.Формирование умения применять слово в смысловом контексте 

"Закончи предложение: Помогай дома (маме)" и т.п. 

В течение года 
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Работа по формированию, уточнению и обогащению словаря: 

1.Звукоподражания («Кто как кричит?»), лепетные слова 

  

2. Предметный словарь по темам: «Детский сад», «Игрушки», 

 

«Овощи»  

«Фрукты» 

«Осень» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

 

«Человек» 

«Дом. Семья» 

«Дом. Мебель» 

«Посуда» 

 

«Пища. Блюда» 

«Зима» 

«Зима. Дикие животные» 

«Зима, зимние забавы. Новый год» 

 

«Дикие животные и детеныши» 

«Птицы» 

 

«Одежда» 

«Профессии» (шофер, моряк, летчик, полицейский) 

 

«Профессии» (воспитатель, учитель, врач, продавец, парикмахер) 

«Весна» (признаки) 

 

«Сезонная одежда» 

«Обувь» 

«Весна. Цветы» 

 

В течение года 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 
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«День Победы» 

«Насекомые» 

«Лето» 

 

 3. Слова, обозначающие признак предмета по цвету (красный, 

желтый, синий, зеленый) 

  

 4. Глагольный словарь (играет, рисует, танцует, поет, катается, 

кормит, прыгает, бегает, улыбается, плачет, смеется, спит, идет, 

стоит, ест, строит...);  

«Кто что делает?» Рыба плавает. Лошадь скачет. Мальчик спит. 

Май, июнь 

 

В течение года 

В течение года 

 

В соответствии с 

изучаемыми темами 

 

 5. Словарь наречий: 

«Делает как?» 

  Конь бежит (как )… (быстро) 

Собака лает (как?) ... (громко) 

В течение года 

 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка: 

  

1. Единственное и множественное число существительных: 

«Покажи и назови  (Где кукла? Где куклы?) » 

 2. «Назови ласково» (брат – братик-братец, мама-мамочка-мамуля, 

зайка-заинька-зайчишка…) 

  3. Винительный, дательный, родительный и творительный падежи 

существительных 

4. Приставочные глаголы: 

 Бежать, подбежать, выбежать; писать, подписать, переписать; шел, 

вошел, пришел, ушел и т.д. 

 5. «Кто что делает?» (одушевленные и неодушевленные предметы) 

Собака – лает, кусает, охраняет, сторожит, служит… 

Самолет – летит, гудит, взлетает, приземляется… 

 6. Предлоги: 

В, на, под, за, к, от, над, перед, между (повторение) 

Около, из, из-за, под, из-под 

 7. Слова-антонимы (большой  - маленький, грязный - чистый); 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 
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Слон большой, а муха маленькая. 

8. Согласование числительных с существительными 

 

 

Работа над слоговой структурой слов:  

Двусложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(пила, рыба...); 

Трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(сапоги, молоко ...); 

Односложные слова, состоящие из закрытого слога (мяч, 

лук...); 

Двухсложные слова, состоящие из открытого и закрытого 

слогов (батон, каток...); 

Двухсложные слова, состоящие из закрытого и открытого 

слогов (ложка, мишка, кошка...) 

аквариум, квартира, мотоцикл и т.д. 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

В зависимости от речевых нарушений – индивидуально: 

Развитие навыков связной речи: 

1. Работа над предложением 

Составление предложений по демонстрируемым 

действиям 

2. Составление рассказа по данному образцу 

3. Составление рассказа- описания по опорным вопросам и 

картинке; по предмету и игрушке 

4. Пересказ небольшого текста с опорой на предметы и 

предметные картинки 

5. Пересказ короткой сказки по ролям 

 

 

 

В течение года 
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6. Рассматривание серии сюжетных картин, установление их 

последовательности и составление рассказа с помощью вопросов 

логопеда 

7. Рассматривание  сюжетной картины и составление рассказа с 

помощью вопросов 

8. Составление рассказа по данному началу 

 

Формы сотрудничества с семьями  воспитанников 

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с 

нарушением интеллекта возможна только при активной, скоординированной работе 

учителя логопеда с родителями воспитанников, установление взаимопонимания, 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы и создание условий для 

эффективного сотрудничества. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, создание памяток. 

 Организация и проведение круглых столов, мастер-классов для родителей 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

III. Организационный раздел 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

Педагогические  ориентиры 

 

 Преодолеть  речевой  и  неречевой  негативизм  у  детей, формировать  

эмоциональный  контакт  с  окружающими, развивать  положительное  отношение  

детей  к  занятиям. 

 Развивать  когнитивные  предпосылки  речевой  деятельности, формировать  речь  

во  взаимосвязи  с   развитием  восприятия, внимания,  памяти, мышления. 

 Расширять  понимание  речи. 

 Развивать  интерес  к  окружающей  действительности  и  познавательную  

деятельность  детей. 

 Формировать  элементарные  коммуникативные  умения, обучать  детей  

взаимодействию  с  окружающими. 

 Учить  детей  отражать  в  речи  содержание  выполненных  действий. 

 Формировать  общие  речевые  навыки. 

 Совершенствовать  кинестетическую  и  кинетическую  основу  движений  детей  в  

процессе  развития  общей, мелкой  и  артикуляторной  моторики. 

 Обогащать  предметный (существительные), предикативный (глаголы)  и  

адъективный ( прилагательные)  словарь  импрессивной  и  экспрессивной  речи. 

 Формировать  грамматические  стереотипы, словоизменения  и  словообразования. 

 Формировать  синтаксические  стереотипы  и  работать  над  усвоением  

синтаксических  связей  в  составе  предложения. 

 Расширять  возможности  участия  детей  в  диалоге, формировать  

монологическую  речь. 

 Осуществлять  коррекцию  нарушений  дыхательной  и  голосовой  функции. 

 Создавать  благоприятные  условия  для  последующего  формирования  функций  

фонематической  системы. 

 Осуществлять  коррекцию  нарушений  фонетической  стороны  речи,  развивать  

фонематические  процессы. 
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4. Условия реализации рабочей программы 

 

Известно, что психическое развитие ребенка со сниженным интеллектом гораздо 

больше зависит от педагогических условий, в которых он находится, нежели развитие 

детей в норме. 

Нормальное развитие ребенка может происходить только при наличии нескольких 

условий. 

- Первое связанное с состоянием его здоровья (биологический фактор развития). 

Сохранность биологической основы обеспечивает ребенку возможность развиваться в 

соответствии с возрастом. 

- Вторым условием является благоприятная социально-педагогическая развивающая 

среда (социальный фактор развития). Представляющая собой специально организованное 

предметно-игровое пространство, в котором, происходит физическое, эмоциональное, 

познавательное и коммуникативное развитие ребенка, а также развитие всех видов его 

деятельности. 

- Третье условие, необходимое  для нормального развития – активность (двигательная, 

эмоциональная, познавательная, речевая, коммуникативная) самого ребенка. 

«Социальная ситуация развития», педагогические условия, в которых находится 

ребенок, должны фактически  «провоцировать» его развитие. 

 

Условия эффективности логопедического воздействия 

 

Успешное преодоление нарушений речевого развития возможно при обеспечении 

выполнения таких условий, как: 

1. Установление взаимосвязи и преемственности в работе всего  медико-психолого-

педагогического коллектива (логопеда, дефектолога, психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, преподавателя физкультуры, медицинской сестры, 

педиатра). 

2. Установление тесной связи логопеда с родителями, обеспечивающей единство 

требований к развитию речи ребенка и закрепление изучаемого материала в домашних 

занятиях. 

3. Адаптация ребенка к обстановке логопедического кабинета, эмоциональный контакт 

логопеда с ребенком, тактичность. Доброжелательность, положительная эмоциональная 

оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского сада. 
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4. Сочетание в работе логопеда вербальных средств с наглядными и дидактическими 

материалами. Техническими средствами обучения. 

5. Постоянное закрепление содержания программного материала, его соответствие 

программным требованиям. 

6. Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение с 

учетом динамики продвижения ребенка. 
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Л.С.Волкова, Р.И. Лалаева, В.И. Липакова, Л.В. Лопатина, Е.А. Логинова, И.А. 

Смирнова. "Особенности механизмов, структуры нарушений речи и их коррекции 

у детей с интеллектуальной, сенсорной и двигательной недостаточностью". Санкт-

Петербург "Образование". 1996 

2. Сборник методических рекомендаций (РГПУ им. А.И. Герцена). «Диагностика 

нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения». Санкт- Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2002 

Составители: В.П. Балобанова, Л.Г. Богданова, Л. В.Венедиктова, Т.Т.Воробей, 

Р.И.Лалаева, В.И. Липакова, Е.А. Логинова, Л.В. Лопатина, Н.В. Нищева, 

Л.Н.Павлова, И.В. Прищепова, Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломаха, Т.А. Титова, 

И.А.Чистович, Г.Н. Чуйкова, С.Б. Яковлев. 

3. А. Зарин «Карта развития ребенка» Санкт-Петербург, изд-во РГПУ им. Герцена. 

2010 

4. А. Зарин «содержание и оценка результатов психолого-педагогического 

обследования дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. Санкт-

Петербург, 2009 

5.  С.Д. Забрамная "Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 

детей". Москва "Просвещение" "Владос", 1995 

6. Г.А. Волкова "Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. Санкт-Петербург 

изд-во "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2008 

7. Е.Ф. Соботович "Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции (Дети с 

нарушением интеллекта и моторной алалией)". Москва"Классик Стиль", 2003 

8. Е.Ф. Соботович " "К вопросу  о дифференциальной диагностике моторной алалии и 

олигофрении //Нервно-психические и речевые нарушения. Сб. науч. трудов 

Ленингр. пед. ин-та им. А.И.Герцена. Ленинград,1982 

9. Н.В. Дурова "Фонематика . Как научить детей слышать  и правильно произносить 

звуки".Москва "Мозайка-Синтез. 

10.   Р.И. Лалаева "Нарушения устной речи и система их коррекции у умственно 

отсталых школьников". Ленинград., 1968 
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11.   Н.С. Жукова.,Е.М. Мастюкова., Т.Б. Филичева "Преодоление задержки речевого 

развития у дошкольников". Москва "Просвещение", 1973 

12.   Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина "Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста". Москва "АЙРИС ПРЕСС", 2005 

13.   Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова "Формирование лексики и грамматического строя 

у дошкольников с общим недоразвитием речи". Санкт-Петербург изд-во "СОЮЗ", 

2001 

14.   Г.Р. Шашкина, Л.П. Зернова, И.А. Зимина Логопедическая работа с 

дошкольниками" Москва "АКАДЕМИЯ, 2003 

15.   Е.Ф. Архипова "Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой 

дизартрии". Москва "Астрель", 2008 

16.   Л.В. Лопатина «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста». Санкт-

Петербург «Союз», 2010 

17.   Т.А. Титова «Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова у детей с 

речевой патологией». Санкт-Петербург, 2010 

18.   А.С. Герасимова «Популярная логопедия. Занятия с дошкольниками». М.:2009. 

      19. З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления фонематической      

стороны речи у старших дошкольников». СПб.:20 

20. В.В. Коноваленко. С.В. Коноваленко «Коррекция произношения звуков». 

Дидактический материал. М.:2012. 

21. О.Е. Егорова «Звуки». Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.:2013. 

22. Е.Н. Спивак «Звуки». Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. М.:2013. 

23. Л.Б. Баряева, И.Н. Лебедева «Развитие связной речи дошкольников: модели 

обучения». 

24. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду. Москва 

«Скрипторий 2003», 2011 

25. Л.Я. Гадасина, О.Г. Ивановская «Звуки на все руки (50 логопедических игр)».    

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 
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Оборудование  и  материалы 

 

 Дудочка,  губная  гармошка, бубен, барабан, колокольчик. 

 Зеркала (настенное  и  индивидуальные). 

 Игрушки, наборы  объёмных  и  геометрических  тел  основных  цветов. 

 Карточки  с  чистоговорками. 

 Монтессори – материалы. 

 Предметные, сюжетные  картинки  и  образные  игрушки  по  различным  

лексическим  темам. 

  Снежинки  из  папиросной  бумаги, кусочки  ваты  на  ниточке, свеча, мыльные  

пузыри, флюгер, бумажные  кораблики, бумажные  кораблики,  стакан  с  водой  и  

трубочка. 

 Дидактические  игрушки  зрительно – пространственного   гнозопраксиса: кубики, 

мозаика, пирамидки, матрёшки, настольный  конструктор, внутренние  и  внешние  

трафареты, куклы  и  кукольная  одежда  с  большим  количеством  пуговиц, кнопок, 

молний; рукавички  и  перчатки  с  изображением  мордочек  животных, театральные  

куклы 

 Дидактические  ящики  с фигурками – вкладышами. 

 Игровые  приспособления  для  шнуровки. 

 Иллюстративный  материал, отражающий  эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой  опыт  детей. 

 Ленточки  разных  цветов  и  размеров. 

 Литературный  материал: тексты  чистоговорок, стихотворных  диалогов. 

 Логопедическая  карта. 

 Природный  материал  (песок, вода, шишки, плоды), строительные  наборы  и  

конструкторы, дидактический  стол, счетные  палочки. 

 Приспособления  для  массажа  рук: балансировочные  подушки, мячи  для  массажа  

кистей  рук, массажные  валики, кольца,  коврик. 

 Натуральные  предметы: карандаши,  коробочки, баночки  для  раскладывания  

мелких  игрушек, шарики, баночки. 

 

 



40 
 

Примерный  перечень  игр  и  игровых  упражнений 

 

 Настольно – печатные: “ Домино”, “Найди  такую  же  картинку”, “Найди  

лишнее”,  “Парные  картинки”,  “Чудесный  мешочек”, “Цветные  кубики”  и  др. 

 Для  формирования  слухового  и  зрительного  восприятия, внимания, 

памяти, зрительно – пространственных  представлений: “Где  звучит  

колокольчик”, “Домино” (различные  варианты  по  форме, цвету, величине), 

“Закрой  окошко”, “Кто  за  кем  пришёл?”, “Лото  малышам”, “Мозаика”, “Найди  

погремушку”, “Подбери  пару”, “Почини  коврик”, “Расставь  по  местам”, “Тихо – 

громко”, “Угадай, кто  в  домике  живёт?”, “Угадай, кто  позвал”,  “Цвет  и  форма”, 

“Чего  не  стало?”, “Что  делает  кукла?”, “Что  за  чем  звучало?”, “Чудесный  

мешочек”, “Шарики  и  ворота”, “Зверюшки  на  дорожках”, “Кто  внимательный?”, 

“Кто  за  кем  пришёл?”, “Мастерская  форм”, “Найди  и  назови”, “О  чём  говорит  

улица?”, “Прятки  с  игрушками”, “Телефон”, “Чего  не  стало?”, “Что  

изменилось?”, “Чей  домик?”  и   другие 

 На вызывание  речевого  подражания: “Волшебный  сундучок”, “Кормление  

куклы”, “Кто  как  кричит?”, “Кто  пришёл  в  гости?”, “У  бабушки  в  деревне” , 

“Репка”, “Узнай  игрушку” и  др. 

 Для  развития  общей, ручной  и  артикуляторной  моторики: “Весёлый  

язычок”, “Кидаем  мячики”, “Мостик”, “На  одной  ножке  вдоль  дорожки”, 

“Обезьянки”, “Очки”, “Самолёты”, “Птицы  и  лиса”  и  игры – потешки (“Сорока – 

ворона”, “Этот  пальчик – дедушка”), “Где  мы  были, мы  не  скажем, а  что  

делали, покажем”, “Двое  разговаривают”, “Зайцы”, “Ладони  на  столе”, “Ловкие  

пальцы”, “Лодочка”, “Лошадки”, “На  одной ножке  вдоль  дорожки”, “льчики  

здороваются”, "Подбрось  и  поймай”, “Птички”, и  др., специальные  игровые  

комплексы  артикуляторной  гимнастики ( для  различных  фонетических  групп).  

 Конструктивные  игры:  “Забор  из  кубиков  и  кирпичиков”, “Построим  

башню”, “Спрячь  матрёшку”  и  др. 

 Для  формирования  мыслительных  операций  анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации: “Времена  года”, “Кому  что  дать”, “Кто  где  

живёт”, “Назови  одним  словом”, “Найди  такое  же  количество  точек”, 

“Неподходящая  картинка”, “Последовательные  картинки”, “Почини  коврик”, 

“Составь  картинки”, “Сравни: чем  отличаются?”, “Сравни: чем  похожи?”  и  

други 
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5. Приложения 

 

Месяц Лексические темы: 

Сентябрь 

 

«Детский сад» 

«Игрушки» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Осень» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

«Человек» 

«Дом. Семья» 

«Дом. Мебель» 

«Посуда» 

 

Декабрь 

 

 

 

 

«Пища. Блюда» 

«Зима» 

«Зима. Дикие животные» 

«Зима. Зимние забавы. Новый год» 

 

Январь 

 

 

«Дикие животные и детеныши» 

«Птицы» 

 

Февраль 

 

«Одежда» 

«Профессии» (шофер, моряк, летчик, 

полицейский) 

Март 

 

«Профессии» (воспитатель, учитель, врач, 

продавец, парикмахер) 

«Весна» 
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Апрель 

 

 

       «Сезонная одежда» 

«Обувь» 

«Весна. Цветы» 

 

Май 

 

 

«День Победы» 

«Насекомые» 

«Лето» 

 

Экспрессивный и импрессивный словарь 

 

Темы Имена 

существительные 

Глаголы Имена 

прилагательные 

Счет. 

Предлоги 

Наречия 

Игрушки Кукла, машина, мяч, 

пирамидка, флажок, 

кубик, лошадка, юла, 

совок, лопата, 

кораблик, матрешка, 

игрушки 

Дай, на, 

возьми, мыть, 

играть, катать, 

купать, 

строить, 

собирать, 

насыпать, 

спать, кормить, 

качать, 

прятать, 

убирать; 

Большие, 

маленькие, новые, 

старые, красивые, 

красные и т.д. 

чистые, грязные, 

мягкие, любимые; 

Один - много 

Фрукты 

 

Яблоко, груша, 

банан, лимон, 

апельсин, слива, 

фрукты, сад; 

 

Дай, на, растет, 

ешь, ем, 

срывать, брать, 

резать, мыть, 

очищать, 

положить, 

варить, есть; 

Желтое, красное, 

зеленое, большое, 

маленькое, круглое, 

сладкое, кислое, 

вкусное, сочное, 

овальное; 

Один – 

много, два и 

т.д. 
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Овощи 

 

Огурец, помидор, 

репа, морковь, 

картофель, овощи, 

урожай, грядки, 

огород 

Купить, растет, 

варить, резать, 

мыть, чистить, 

складывать, 

есть, брать, 

собирать, 

убирать; 

Большой, 

маленький, желтая, 

красный, круглый, 

зеленый, 

оранжевый, 

овальный, длинный, 

сладкая, горький, 

мягкий, твердый, 

чистый, грязный, 

красивая, вкусный, 

сочный; 

Один - 

много, два, 

три и т.д. 

Осень 

 

Дождь, лужа – лужи, 

листочек – листочки, 

листья, туча - тучи, 

зонт, плащ, солнце, 

ветер, трава, цветы, 

птицы; 

Идет дождь, 

идут дожди, 

падают, 

опадают, 

осыпаются, 

исчезают, 

светит, дует, 

растет, 

желтеют, 

краснеют, 

срывают, 

ставят (в вазу); 

Красный, желтый, 

зеленый, 

коричневый, 

холодный, хмурый, 

дождливый, теплый, 

золотой, сухие, 

красивые, большие, 

маленькие; 

Один – 

много, два и 

т.д. 

Прохладно, 

пасмурно, 

часто; 

Домашние 

животные 

 

 

 

Коза, корова, лошадь, 

кошка, собака, свинья 

их детеныши; 

Части тела: голова, 

лапы, ноги, уши, 

глаза, хвост, когти, 

рога; 

Питание: трава, сено, 

рыба, мясо, хлеб; 

Мычит, 

мяукает, лает, 

грызет, блеет, 

хрюкает, ржет, 

едят, спят, 

пьют, лакает, 

бегают, дают 

(молоко, 

шерсть), 

сторожит, 

Большой, 

поменьше, 

маленький, 

побольше, ласковая, 

добрая, рогатая, 

бодливая (корова), 

сильная, красивая 

(лошадь), толстая, 

грязная; 

У, В 
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охранять, 

бодается, 

ухаживать, 

кормить, мыть, 

жевать; 

Дикие 

животные 

 

 

 

Волк, заяц, медведь, 

лиса, еж, белка, их 

детеныши; 

Части тела: голова, 

глаза, уши, нос, шея, 

хвост, лапы, когти, 

иголки, лес, звери; 

питание: малина, 

орехи, грибы, мед; 

Живут, воет, 

рычит, пищит, 

лазает, сидит, 

бегает, 

прыгает, спит, 

ест, ловит, 

собирает; 

 

Большой, 

поменьше, 

маленький, серый, 

хитрая, рыжая, 

пушистая, злой, 

колючий, голодный, 

лохматый, длинные, 

короткий; 

В 

Человек 

 

 

 

Мальчик, девочка, 

тело, голова, шея, 

живот, спина, руки, 

пальцы, ноги, волосы, 

лицо, уши, лоб, глаза, 

брови, нос, щеки, рот, 

ресницы, зубы, язык, 

мыло, тазик, вода, 

губка 

Мыть, 

вытирать, 

умыть, 

умываться, 

чистить, 

причесывать, , 

расчесывать, 

тереть, бежать, 

упасть; 

 

Чистый, грязный, 

мокрый, сухой, 

веселый, грустный, 

лохматый, 

аккуратный, 

опрятный, 

причесанный; 

 

-----------------

----- 

Дом, семья Крыша, окно, дверь, 

стены, дом, труба, 

лестница, ступени, 

балкон, этаж, 

крыльцо; камни, 

кирпич, дерево; 

Мама, папа, бабушка, 

строить, 

красить, 

рисовать, 

жить, 

стирает, 

гладит, 

готовит, 

Красивый, большой, 

маленький, 

высокий, низкий;  

Добрая, хорошая, 

заботливая, 

сильный, молодой, 

старый, послушный, 

Один – 

много, два, 

три и т.д. 

Слева, 

справа, 

сзади, 

впереди; 



45 
 

дедушка, сын, дочь, 

внук, внучка 

работает, моет, 

чистит, читает, 

смотрит, 

заботится, 

дарить, 

любить, 

помогать, 

поздравлять; 

непослушный 

 

 

Темы Имена 

существительные  

Глаголы Имена 

прилагательные 

 Счет. 

Предлоги 

Дом, 

мебель 

 

 

Стол, стул, шкаф, 

кровать, кресло, 

диван, полка, 

тумбочка, табуретка, 

мебель. 

Сидеть, спать, 

лежать,  

хранить, 

вешать, 

передвигать, 

отодвигать, 

поднимать, 

беречь; 

Большой, 

маленький, 

круглый, 

квадратный, 

высокий, низкий, 

твердый, мягкий, 

красивая, новая, 

старая, чистая; 

Один, два, 

три и т.д. 

НА 

 

Посуда, 

продукты 

питания 

Чашка, чайник, 

кастрюля, сковорода, 

тарелка, нож, вилка, 

ложка, половник; 

части посуды: носик, 

ручка, крышка, 

донышко, зубья, 

посуда, салат, суп, 

макароны, сыр, 

масло, пирог, 

продукты. 

Буду есть, пить, 

резать, варить, 

печь, делать, 

мыть, вытирать, 

убрать, взять, 

ставить,  раз-

бить, принести, 

поставить, дер-

жать, беречь, 

бьется, уронить, 

сушить, кипя-

тить, жарить; 

Стеклянный, 

металлический, 

острый, чистая, 

грязная, красный, 

желтый, синий, 

зеленый, большой, 

маленький, чайная, 

мелкая, глубокая;   

У ,  

Один - 

много 
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Зима 

 

 

 

Снег, мороз, снежки, 

снежинки, снегопад, 

лед, одежда, деревья, 

улица, зима. 

Идет, падает, 

наступила, 

кружится, 

покрывает, 

замерзает, 

превращается, 

лежит, стоят, 

лепить, бросать. 

Холодная, голые, 

теплая, белый, 

круглый, 

маленький, 

пушистый, 

скользкий, твердый, 

рыхлый; 

Один - 

много, два и 

т.д.  У, В, 

ИЗ 

Зимние 

забавы 

 

 

Санки, лыжи, палки,  

коньки, горка, 

снеговик, комок, ком, 

снежки, ледянка 

Катаются, 

лепят, играют, 

бросать, кидать; 

Большой, 

поменьше, 

маленький, 

круглый, длинный, 

белый, холодный, 

лыжные; 

У, НА  

скользко, 

холодно 

Птицы 

 

Снегирь, синица, 

воробей, ворона, 

голубь.  

Части тела: голова, 

туловище, глаза, 

клюв, крылья, лапы, 

перья, хвост, когти; 

ветки, дерево, 

крошки; гнездо, яйца, 

птенцы; 

Летать, вить, 

клевать, 

чирикать, 

каркать, пищат, 

ловить, воркует, 

сидеть, слетать, 

ходят, пьют, 

едят, сидят, 

поют, выводить;  

Большой, 

поменьше, 

маленький, 

побольше, 

красивые, 

разноцветные, 

крупные, мелкие, 

голодные, 

осторожные; 

 

 

Один, два, 

три. НА, С 

 

 

 

Одежда 

 

 

 

Рубашка, платье, 

шорты, юбка, 

кофта и её детали, 

футболка, брюки, 

колготки, майка, 

трусы, куртка, 

Надеть, снять, 

купить, 

наряжать, 

стирать, 

гладить, 

полоскать, , 

Желтая, красная, 

синяя, зеленая, 

красивая, 

нарядная, 

аккуратный, 

удобная, теплая, 

У 
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 шуба, плащ, 

пальто, одежда, 

магазин (мальчик, 

девочка) 

сушить, 

убирать, 

пришивать, 

вешать, 

завязать, 

заправить, 

расстегнуть, 

развязать, 

чистить,  

мягкая, новая, 

чистая, старая, 

праздничная; 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

Шофер: машина, 

автобус, руль, 

кабина, кузов; 

 моряк: корабль, 

фуражка, якорь;  

летчик: самолет, 

вертолет; 

полицейский: 

форма, фуражка, 

профессия 

 

 

Водит, 

сигналит, 

перевозит, 

разгружает, 

едет, плавает, 

плывет, бросает, 

служит, летает, 

управляет, 

защищает, 

следит 

Грузовая, легковая, 

пассажирский, 

смелый, сильный, 

ловкий, умный, 

большой, 

маленький, 

зеленый, красный 

 

 

 

НА, В   

один, два, три 

 

 

 

 

 

 

Профессии 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

картинки, 

игрушки, учитель: 

школа, книги, 

тетради, ручка, 

портфель, 

 врач: лекарство, 

градусник, бинт, 

таблетки,  

учит считать, 

рисовать, 

лепить; 

занимается, 

воспитывает, 

учитель: учит 

читать, писать, 

считать; врач: 

лечит,  

 

 

Добрая, 

заботливая, 

строгая, 

внимательный, 

умелый;  

 

 

 

----------------- 
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продавец: магазин, 

товары, продукты, 

 

 

парикмахер: 

расческа, 

ножницы, фен, 

зеркало, 

 повар: половник, 

кастрюли и т.д  

 

продавец: 

продает, 

парикмахер: 

стрижет, 

причесывает, 

готовит, 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

 

 

Солнце, ручьи, 

снег, сосульки, 

лужи, почки, 

травка, проталины, 

подснежники, 

кораблики, весна 

 

тает, светит, 

пригревает, 

бегут, журчит, 

капает, 

набухают, 

лопаются, 

распускаются, 

растет, сняли, 

пускают, 

пришла; 

Теплая, молодая, 

зеленая, звонкая, 

весенний, голубой, 

белый, душистый, 

нежный; 

 

 

 

----------------- 

 

 

Обувь 

 

Ботинки, туфли, 

сапоги, тапки, 

валенки, сандалии, 

калоши, обувь 

обувать, 

разувать, 

снимать, 

чистить, мыть, 

надевать, 

завязать, 

зашнуровать, 

расстегнуть, 

развязать. 

Чистый, грязный, 

аккуратный, 

красивая, удобная, 

теплая, легкая, 

летняя, зимняя, 

новая, старая, 

нарядная; 

 

---------------- 
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Весна, 

цветы 

 

 

 

 

Подснежники, 

мать- и -мачеха, 

одуванчик, 

тюльпан, ромашка, 

колокольчик,  

их части: стебель, 

листья, цветок, 

пушинка 

 

 

Растет, цветет, 

облетает, ставят, 

поливают, 

засыхают, 

украшают, 

радуют, пахнут, 

увядают 

Желтый, белый, 

пушистый, 

красный, розовые, 

голубые, длинный, 

круглый, зеленый, 

красивые, 

душистые, свежие;  

 

 

 

 

 

---------------- 

 

 

 

 

Насекомые Жук, бабочка, 

муравьи, муха.  

части тела: лапки, 

крылья, усики 

Банка, коробка 

Просыпаются, 

летают, кусают, 

жужжат, 

ползают, 

залезают, 

вылезают, 

порхают, 

забираются, 

вылетают 

Маленький, 

большой, длинный, 

тонкий, красивый, 

полезные, вредные, 

мелкие, крупные, 

черные, 

коричневые; 

НА, С, В, ИЗ 

Лето 

 

 

 

 

 

Дождь, гроза, 

гром, молния, 

роса, туман, 

солнце, жара, 

песок, река, цветы, 

ягоды, насекомые, 

лес, дача,  

Греть, 

припекать, 

загорать, 

гремит, льет, 

идет, сверкает, 

отдыхать, 

купаться, 

плавать, 

собирать, 

играть, кататься; 

Солнечная, 

дождливая, теплая, 

жаркая, яркая,  

сильный 

Жарко, 

солнечно, 

тепло; 
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Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Коррекционная работа 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности  и подражательности, 

преодоление речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояние их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение  

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение таблицы обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической  

характеристики группы в целом. 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей благодаря 

использованию экскурсий, целевых прогулок, 

наблюдений, предметно-практической 

деятельности, просмотру диафильмов, 

мультфильмов и спектаклей, чтению 

художественной литературы, проведению игр. 
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7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

 

7. Уточнение имеющего словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико- тематическим 

циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

 

8. развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание). 

 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей. 

 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

 

 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

 

 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях; 

использование их на занятиях, в практической 

деятельности, в играх, в повседневной жизни. 

12. Развитие восприятия  ритмико-

слоговой структуры слова. 

 

 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 
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13. формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

(начинает логопед) 

 

13. Закрепление навыков словообразования  в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картинке и по ситуации. 

 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 

 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей. 

16. Развитие умений объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинке, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

                                 

Организация жизни и деятельности детей 

 

1. Распределение детей для занятий. 

 

 

1. Четкое соблюдение режима дня, смена 

труда и отдыха, достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе, выполнение 

оздоровительных мероприятий. 

2. Составление рационального расписания 

занятий. 

2. Составление сетки занятий в соответствии с 

возрастом детей 
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3. Использование индивидуальных форм 

работы для осуществления поставленных 

задач. 

 

3. Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в коммуникативной 

её функции. 

                                       Создание необходимых условий 

1. Оснащение и оборудование рабочего 

места в соответствии с требованиями к 

нему. 

1. Оснащение группы наглядным , 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями программы 

воспитания и коррекционного обучения 

детей. 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую 

подготовку 

3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, 

показ для них открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с 

детьми дома по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду. 

 

4. Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

4. Реализация коррекционной 

направленности обучения и воспитания 

дошкольников на базе программы. 
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    6. Перспективно – тематическое планирование по теме: «Формирование, 

уточнение и обогащение словаря, формирование лексико – грамматических средств 

языка» 

Задачи: 

1. Развитие  понимания речи. Уточнение и расширение словарного запаса (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия). Формирование смысловой 

стороны слов, умения применять слово в смысловом контексте. 

2. Формирование обобщающих понятий.  

3. Формирование практических навыков словообразования и  словоизменения:  

      - единственное и множественное число имён существительных 

      - образование слов с помощью уменьшительно – ласкательных суффиксов 

      -  употребление слов в винительном, дательном, родительном,   творительном падежах 

      - употребление приставочных глаголов 

      - различение одушевлённых и неодушевлённых предметов 

      - употребление простых и сложных предлогов 

      - слова – антонимы  

      -  согласование имён числительных с именами существительными 

4. Обучение навыкам произношения слов различной  слоговой структуры. 

5. Обучение умению употреблять простые распространённые предложения и некоторые 

виды сложных. 

6. Обучение самостоятельному высказыванию. 

Название темы,             дидактическое обеспечение,         количество занятий 

Сентябрь 

1. «Детский сад»                                                                                                                    -  1                                                                                                                  

2. «Игрушки»  (сюжетные, предметные картинки, образные игрушки)                          - 1                                                                                                                 

октябрь                                                                                                              

3. «Овощи» (сюжетные, предметные картинки, натуральные овощи, муляжи)              -1                                                                                                                             

4. «Фрукты» (сюжетные, предметные картинки, натуральные фрукты, муляжи)           -1                                                                                         

5. «Осень» (сюжетные, предметные картинки) -1                                                                                             

6. «Домашние   животные» (сюжетные, предметные картинки, фигурки животных, 

фотографии любимых животных) -1                                                                 

7. «Дикие животные» (сюжетные, предметные картинки, фигурки животных)              -1                                                                 

Ноябрь                                                                         

8. «Человек» (сюжетные и предметные картинки, мыло, тазик, вода, губка)                   -1                                                                                                                         
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9.  «Дом. Семья» (сюжетные, предметные картинки, игрушечный дом; куклы: мама, папа, 

бабушка, дедушка, сын, дочь, внук, внучка; альбом с фотографиями ребёнка, семьи)   -1   

10. «Дом. Мебель» (сюжетные и предметные картинки, игрушечная мебель)                 -1                                                                            

11. «Посуда» (сюжетные и предметные картинки, набор посуды и продуктов для игры)-1 

Декабрь                                                                                        

12. «Пища. Блюда» (сюжетные картинки, набор посуды и продуктов для игры)             -1                                                                                                                   

13. Зима» (сюжетные и предметные картинки)                                                                    -1                                                                                         

14. «Зима. Дикие животные» (сюжетные, предметные картинки, фигурки животных)   -1                                                                                                                                                                                                         

15. «Зима. Зимние забавы. Новый год» (сюжетные и предметные картинки)                   -1                                                                                         

Январь                                        

16. «Дикие животные и детёныши» (сюжетные и предметные картинки, фигурки 

животных)                                                                                                                                  -1                                                                                                                                                 

17.  «Птицы» (сюжетные и предметные картинки, фигурки птиц, запись голосов птиц) -1                                                                                                                           

  февраль                                                                                                                                         

18.  «Одежда» (сюжетные и предметные картинки, кукла – девочка и  

кукла – мальчик с полным набором одежды)                                                                        -1                                                                                                                          

 19. «Профессии» (шофёр, моряк, лётчик, полицейский)                                                     -1  

Март          

20.  «Профессии» 

 (воспитатель, учитель, врач, продавец, парикмахер) (сюжетные и предметные картинки, 

атрибуты для каждой профессии)                                                                                          -1                                                        

21.  «Весна» (сюжетные и предметные картинки, запись звуков весны)                          -1   

Апрель                                                                                                                               

22. «Сезонная одежда» (сюжетные и предметные картинки, кукла –девочка и кукла – 

мальчик с весенним   набором одежды)                                                                                -1                                                                                                                          

23. «Обувь» (сюжетные и предметные картинки, кукла –девочка и кукла – мальчик с 

набором обуви)                                                                                                                        -1                                                                                          

24. «Весна. Цветы» (сюжетные и предметные картинки, живые цветы)                          -1 

Май                                                                                                            

25. «День Победы» (сюжетные и предметные картинки)                                                   -1                                                                                                                   

26. «Насекомые» (сюжетные и предметные картинки, фигурки насекомых, живые 

насекомые)                                                                                                                               -1                                                                                                                                             

27. «Лето» (сюжетные и предметные картинки, живые цветы, свежие ягоды, живые 

насекомые)                                                                                                                               -1                                                             
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Система мониторинга разработана на основе диагностического материала: 

  

1. Сборник методических рекомендаций (РГПУ им. А.И. Герцена). «Диагностика 

нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения». Санкт- Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002 

Составители: В.П. Балобанова, Л.Г. Богданова, Л. В. Венедиктова, Т.Т. Воробей, Р.И. 

Лалаева, В.И. Липакова, Е.А. Логинова, Л.В. Лопатина, Н.В. Нищева, Л.Н. Павлова, И.В. 

Прищепова, Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломаха, Т.А. Титова, И.А. Чистович, Г.Н. Чуйкова, 

С.Б. Яковлев. 

2. А.Зарин «Карта развития ребенка» Санкт-Петербург, изд-во РГПУ им. Герцена. 2010 

3. А.Зарин «содержание и оценка результатов психолого-педагогического обследования 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. Санкт-Петербург, 2009 

4. С.Д. Забрамная «Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей". 

Москва «Просвещение» «Владос»1995 

5. Г.А.Волкова «Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики.» Санкт-Петербург изд-во 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2008 
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7. Мониторинг 

Приложение к карте обследования речевого развития   ребенка 

с ИН (5-7лет) 

Ф.И. ребенка_______________________________________________ 

Направление исследования баллы 

Исследования  лексики и грамматического строя импрессивной речи. Н.г. К.г. 

1. Пассивный словарь:а). Понимание конкретных существительных: 

Инструкция: «Покажи, где  (кукла,  стол,      стул  ) 

части тела (на себе, на кукле): голова, ноги, руки____________ 

части машины  кабина, колеса, кузов, руль:__________________ 

части дома  крыша, окно, дверь  ___________________________ 

б) Понимание обобщающих слов: 

Инструкция: «Выбери картинку, где»: 

игрушки ( кубики, мишка, пирамидка, кукла, мяч, машинка, )____ 

в)  Понимание действий: 

Инструкция: «Покажи, где девочка спит, играет, ест, рисует, гуляет,   пьет». 

Выполнить поручения по речевой инструкции: 

Дай куклу. 

Покорми куклу. 

Посади куклу. 

    

2. Понимание форм единственного и множественного числа 

существительных: 

Инструкция: «Покажи, что назову» (на картинках): 
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шар — шары                                          мяч  — мячи 

кукла – куклы                                        стол  — столы 

3.  Понимание существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами: -Инструкция: « Покажи, что назову» (на картинках): 

дом – домик                                          стол — столик 

мяч – мячик                                          стул  — стульчик 

    

3. Понимание предложно – падежных конструкций с предлогами (на, в, под, 

за): Инструкция: «Положи мячик (в коробку,   на стол, под стол, около 

стола)». 

    

Средний балл     

Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи      

1. Общая характеристика речи (есть речь или отсутствует, лепетная речь, 

речь отдельными словами, фразовая речь). 

    

2. Активный словарь: а) Существительные 

- Назови  каждый предмет, нарисованный на картинке (по темам): 

игрушки_________________________________________________ 

посуда__________________________________________________ 

одежда_________________________________________________ 

домашние животные______________________________________ 

дикие животные__________________________________________ 

    

б) Обобщающие понятия. 

Назови, одним словом  все эти предметы: 

игрушки                                   одежда 

посуда                                       животные 
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в) глагольный словарь - Назови, что делает мальчик (по картинкам): 

ест, спит, играет, рисует, пьет, гуляет _______________________ 

    

3. Состояние грамматического строя речи (при наличии фразовой речи) 

а) согласование имен прилагательных с существительными единственного 

числа мужского и женского рода: 

Инструкция: Назови, какого цвета: 

шар – красный________               машина – красная______ 

карандаш – синий_____                чашка – синяя________ 

    

б) Употребление предложно – падежных конструкций с предлогами (на, в, 

под, за): Инструкция: Назови, что…. 

( в коробке,   на столе, под столом, около стола). 

    

в) Употребление существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами: Инструкция: Назови маленький предмет (по картинкам). 

стол – столик                          нос — ________________ 

дом — ______________           ложка -_______________ 

кукла -_____________           кровать -_____________ 

    

г) Образование названий детенышей животных: Инструкция: Назови 

детенышей животных. 

У кошки –      котенок_______                    лисы__________________ 

У  зайца -     ____________      медведя___________________ 

 -   

Средний балл     

4. Исследования фонематической стороны речи.  

а). Дидактическая игра «Что звучит?» (колокольчик, погремушка, бубен) 

Инструкция: «Угадай, что звучит? 
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б) Показать на картинки предметы, называемыелоглпедом:Инструкция: 

Покажи, что назову: 

стол – стул                          папа – баба 

точка – дочка                      косы – козы 

миска – мишка 

    

Средний балл     

4. Состояние связной речи (обследуется при наличии фразовой 

речи).Инструкция: Послушай сказку «Курочка Ряба». Попробуй её повторить. 

- самостоятельно пересказывает 

- с помощью взрослого 

- с заданием не справляется 

    

Средний балл     

   

 

Исследование  звукопроизношения 

Звуки Характер произношения звуков 

Изолированно в словах во фразах 

сентябрь Май сентябрь май сентябрь май 

а-о-у-и-ы –э       

б – п – м       

бь –пь –мь       

в – ф       

                вь –фь       

Д – т – н       
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г-к-х       

 я, ю, ё       

Е       

Р       

р’       

Ч       

С       

с’       

З       

з’       

Ц       

Ш       

Ж       

Щ       

Л       

л’       

Й       
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